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Приложение к АООП ООО  

 

Рабочие программы учебных предметов. 
 

Рабочая программа по учебному предмету “Русский язык”.  

 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования разработана на 

основе федеральной рабочей программы, с целью оказания методической помощи 

педагогическому работнику в создании рабочей программы по учебному предмету, 

ориентированной на современные тенденции обучения на уровне основного общего 

образования и активные методики обучения. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

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 словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике грамматических средств (с учетом 

индивидуальных слухоречевых возможностей обучающихся); 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 определенных 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» входит в предметную 

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

часов, рекомендованных для изучения русского языка: 

 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный 

д 
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5 класс 5 34 170 

6 класс 5 34 170 

7 класс 5 34 170 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 

 

Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о языке. Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики 

Фонетика Графика. Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

рфоэпия. Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение 
звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы  обозначения  [й‘],  мягкости  согласных.  Основные 

выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография. Орфография как раздел лингвистики. 

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). 
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Морфемика. 
рфография. 

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

слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). Правописание 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание “ё” - “о” после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на 

“-з (-с)”. 

Правописание “ы - и” после приставок. Правописание “ы - и” 
после “ц”. 

Морфология. Культура 

чи. 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. 
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Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции. 

Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. Нормы 

словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных. Правописание кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание “не” с именами 

прилагательными. 

Глагол. Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 

основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

 Правописание корней с чередованием “е // и”: “-бер- 

- -бир-, -блеет 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 - -ться” в глаголах, суффиксов “-оваева-”, 

“-ыва ива-”. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом “-л-” в формах 

прошедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание “не” с глаголами. 
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Синтаксис. Культура 
чи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и его 

признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический анализ 

словосочетания. Предложение и его признаки. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и 

морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его 

выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, 

образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации 

предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом “и”, 

союзами “а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении 

но)”. Предложения с обобщающим словом при однородных 

членах 

Предложения с обращением, особенности интонации. 

Обращение и средства его выражения. Синтаксический анализ 
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 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. 

Развитие речевой 

ятельности. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, 

письмо, слухозрительное восприятие), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (на 

отработанном речевом материале). Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого материала. Устное и 

письменное общение. Текст: тема, признаки, структура текста. 

Основная  мысль  текста.  Рассказ-повествование.  Описание 

предмета. Описание животного. Рассказ от первого лица. 

Содержание диалогов. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о языке. Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Понятие о литературном языке. 

Лексикология. Культура 

чи. 

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. 
ультура речи. 
рфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая 
основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 



7  

 суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов. Нормы правописания корня “- 

кас- - -кос-” с чередованием “а // о”, гласных в приставках “пре- и при- 
”. 

Морфология. Культура 

чи. Орфография. 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения имён 

существительных. Нормы слитного и дефисного написания “пол- и 
полу-” со словами. 

Имя прилагательное. Качественные, относительные и притяжательные имена 
прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический анализ 

имён прилагательных. Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. Нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 

Имя числительное. Общее грамматическое значение имени числительного. 
Синтаксические функции имён числительных. 

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

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные. Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. Правильное 

употребление собирательных имён числительных. 

Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ имён числительных. Нормы правописания 

имён числительных: написание “ь” в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Местоимение. Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии 

с требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 

3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с “не 

и ни”; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол. Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 
значении. 
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 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. 

Развитие речевой 

ятельности. 

Язык, речь общение. Ситуация общения. Диалог. Текст, его 

особенности. Тема и основная мысль текста; заглавие текста. Рассказ 

по заданному началу. Описание помещения. Описание природы. 

Рассуждение. Доказательства в рассуждении. Рассказ на основе 

личного опыта. 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о языке. Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. 

Морфология. Культура 

чи. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

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. 

Причастие. Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Склонение причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот. 
Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). 

Употребление причастий с суффиксом “-ся”. Согласование причастий 

в словосочетаниях типа “прич. + сущ”. Ударение в некоторых формах 

причастий. Правописание падежных окончаний причастий. 

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

в суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Правописание окончаний причастий. Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. 
Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

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

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Деепричастие в 
составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 
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 раздельное написание “не” с деепричастиями. 
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями 
и деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Наречие. Общее грамматическое значение наречий. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

Роль наречий в тексте. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание “не” с наречиями; “н и нн” в наречиях 

на “-о (-е)”; правописание суффиксов “-а и -о” наречий с приставками 

“из-, до-, с-, в-, на-, за-”; употребление “ь” после шипящих на конце 

наречий; правописание суффиксов наречий “-о и -е” после шипящих. 

Слова категории 

стояния. 
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. 

Развитие речевой 

ятельности. 

Монолог и его виды. Информационная переработка текста. Смысловой 

анализ текста. Диалог и его виды. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о языке. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Морфология. Культура 

чи. 
Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 

предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги 

простые и составные. Морфологический анализ предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. Нормы употребления имён 

существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов “из - с”, “в - на”. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами “по, благодаря, согласно, 

вопреки, наперерез”. 
Правописание производных предлогов. 

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

однородных членов предложения и частей сложного предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 
Морфологический анализ союзов. 
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 Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии 

с их значением и стилистическими особенностями. Использование 

союзов как средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом “и”, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. Частица как служебная часть речи. 
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и 

тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности 

предложений с частицами. Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц “не и 

ни” в письменной речи. Различение приставки “не-” и частицы 

“не”. Слитное и раздельное написание “не” с разными частями речи 

(обобщение).  Правописание  частиц  “бы,  ли,  же”  с  другими 
словами. Дефисное написание частиц “-то, -таки, -ка”. 

Междометия и 

укоподражательные 

ова. 

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. 

Синтаксис. Культура 

чи. 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). 
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 Виды предложений по количеству грамматических основ 

(простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 

(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). Предложения полные и 

неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами “да”, “нет”. Нормы построения простого 
предложения, использования инверсии. 

Двусоставное 

редложение. Главные 

лены 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 

редложения. 

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 

(обзор). 

Развитие речевой 
ятельности. 

Тема  и  основная  мысль  текста;  заглавие  текста.  Описание 
памятника культуры. Характеристика человека. Рассуждение. 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о языке. Роль русского языка в Российской Федерации. 

Синтаксис. Культура 

чи. Пунктуация. 

Односоставные 

редложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо- 

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные 

предложения. Синтаксическая синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое 

редложение. 

Предложения с 

днородными 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”. 
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 Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов (“и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, 

то... то”). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом “и”. 

Предложения с 

бособленными 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; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
присоединительных конструкций. 

Предложения с 

бращениями, вводными и 

тавными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, 

источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными 
и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Развитие речевой 
ятельности. 

Рассуждение на дискуссионную тему. Диалог и монолог. Рассказ. 
Устная и письменная речь. 

 

Содержание обучения в 9(10) классе представлено в таблице: 

 

Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. 

Синтаксис. Культура 

чи. Пунктуация. 

Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). Классификация 

сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей 

сложного предложения. 

Сложносочинённое 

редложение. 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. Интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и 

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

(обобщение). Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое 
редложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и 
придаточная части предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 

времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. Типичные грамматические 

ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное 

редложение. 

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 

зными видами союзной и 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

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

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

косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

Повторение и 

стематизация изученного. 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. 
Орфография. Пунктуация. 

Развитие речевой 

ятельности. 

Диалог. Монолог. Значение толкового словаря. Афоризмы, их 

использование в составе текстов. 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку 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 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, отраженными 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 самоуправлении; 

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

волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
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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 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 свое 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 учетом 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 
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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 неопределенности, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределенности, 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 учетом 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. 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформированы 

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 учетом 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 
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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 проведенного 

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 
учетом 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 нем 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 учетом 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 надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником 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 
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различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с 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 учетом 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 ее 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 приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом 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 свое и чужое право на 

ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все 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 ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

“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 
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сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей 

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

и проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

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. 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 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 или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 100 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 80 

слов; для сжатого изложения - не менее 85 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 70-80 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); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 8-10 слов. 

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 (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника) 

смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать (самостоятельно или с помощью педагогического работника) содержание 

текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического 

работника) 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). 

Анализировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника) языковые 

средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 
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Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника) 

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

искусства; тексты с опорой на сюжетную и (или) пейзажную картину (в том числе сочинения- 

миниатюры, классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника) 

высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

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. 

Находить в тексте (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника) типовые 

фрагменты - описание, повествование, рассуждение- доказательство, оценочные 

высказывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) воспринятого на 

слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, художественного и научно- 

популярного текстов: составлять (с использованием визуальных опор и (или) с помощью 

педагогического работника) план (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) 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 (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника) 

собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста - 

целостность, связность, информативность). 

Представлять содержание прослушанного и (или) воспринятого на слухозрительной основе 

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 

(или) воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Функциональные разновидности языка. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, 

официально-деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально- 

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного 

характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые 
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типы речи). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педагогического работника). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 
систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

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

правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием “орфограмма” и различать буквенные и небуквенные орфограммы 
при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

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

о правописании разделительных “ъ” и “ь”). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

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

толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

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

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

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

слова. 

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

Проводить морфемный анализ слов. 

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

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

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися 

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

непроизносимыми согласными (в рамках изученного); “ё - о” после шипящих в корне слова; 

“ы - и” после “ц”. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

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

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

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 



22  

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 
несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в 

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

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; “о - е (ё)” 

после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях; суффиксов - “чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик- 

)”; корней с чередованием “а // о”: “-лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор- 
; -клан - клон-, -скак скоч-”; употребления или неупотребления “ь” на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание “не” с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное. 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; “о-е” после 

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

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

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием “е//и”; использования “ь” 

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

единственного числа; “-тся и -ться” в глаголах; 

суффиксов “-оваева-, -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. 
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Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

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

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске 

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

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

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа 

с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

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

существительным, именем прилагательным), морфологические средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

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

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. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем 

рограммы 

Количеств 

часов 

Основные виды деятельности Электронные 

ифровые) 

разовательные 

сурсы 

всего   

1. ПОВТОРЕНИЕ 5 Распознавать предложение, 

личать его от слова. 

Определять функции знаков 

репинания в предложениях с 

днородными членами.Подбирать 

нонимы и антонимы .Выделять сти 

слова. 

Распознавать изученные 

рфограммы. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

2 ОБЩИЕ 

ВЕДЕНИЯ О 

ЗЫКЕ 

2 Анализировать (с опорой на 

бразец/по аналогии) прозаические и 

оэтические тексты с точки зрения 

спользования в них изобразительно- 

ыразительных языковых средств; 

ормулировать обобщения и выводы о 

оварном богатстве русского языка. 

Методическая 

пилка 

tp://zanimatika.narod. 

/index.htm 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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3 ФУНКЦИОНАЛ 

НЫЕ 

АЗНОВИДНОСТ 

ЯЗЫКА 

5 Сравнивать  тексты, 

ринадлежащие к разным 

ункциональным разновидностям 

ыка: определять  сферу 

спользования и соотносить её с той 

ли иной разновидностью языка. 

Российская 
ектронная школа 
sh.edu.ru 

4 СИСТЕМА 

ЗЫКА 
37 

 Фонетика. 

рафика. Орфоэпия 

6 Определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по 

данным   признакам.Различать 

дарные и безударные гласные, 

онкие и глухие, твёрдые и мягкие 

гласные Членить слова на слоги и 

равильно переносить слова со строки 

а строку. 

Учи.руhttps://uchi.r 

 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

 
Орфография 2 Распознавать изученные 

рфограммы. 

Применять знания по орфографии в 
рактике правописания 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 Лексикология 15 Объяснять лексическое значение 

ова разными способами (подбор 

днокоренных слов.Распознавать 

нонимы, антонимы, омонимы; 

зличать многозначные слова и 

монимы; употреблять слова- 

аронимы (на материале 

ирокоупотребительной лексики). 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

 Морфемика. 

рфография 

14 Характеризовать морфему как 

инимальную значимую единицу 

ыка. 

Распознавать морфемы в слове 

орень, приставку, суффикс, 

кончание), выделять основу 

ова.Проводить морфемный анализ 

ов (с опорой на алгоритм). 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

5 МОРФОЛОГИЯ 
КУЛЬТУРА 

ЕЧИ. 
РФОГРАФИЯ 

77 
  

 Морфология как 

здел лингвистики 
1 Анализировать и характеризовать 

обенности грамматического 

ачения слова в отличие от 

ксического. 

Учи.руhttps://uchi.r 

https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
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Группировать слова разных частей 
чи по заданным признакам. 

Российская 
ектронная школа 
sh.edu.ru 

 Имя 

ществительное 

28 Характеризовать (по 

бразцу/алгоритму)      общее 

амматическое      значение, 

орфологические    признаки   и 

нтаксические функции   имени 

ществительного.  Объяснять   роль 

мени существительного    в 

чи.Определять род, число, падеж, 

п склонения имён существительных. 

Группировать      имена 

ществительные   по заданным 

орфологическим 

ризнакам.Проводить 

орфологический  анализ  имён 

ществительных (с  опорой  на 

горитм).Применять   нормы 

равописания имён существительных 

изученными орфограммами. 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

Библиотека  ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

 
Имя 

рилагательное 

16 

 

 

 

 

ол 

Характеризовать (с опорой на 

горитм) общее грамматическое 

ачение, морфологические признаки 

синтаксические функции имени 

рилагательного. Характеризовать его 

ь в речи. 

Анализировать особенности 

спользования имён прилагательных в 

учаемых текстах. 

Проводить (с опорой на алгоритм) 

стичный морфологический анализ 

мён прилагательных (в рамках 

ученного). 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 Глагол 33 Характеризовать (с опорой на 

горитм) общее грамматическое 

ачение, морфологические признаки 

синтаксические функции глагола. 

бъяснять его роль в словосочетании 

предложении, а также в речи. 

Применять правила правописания 

ичных окончаний глагола.Проводить 

опорой на алгоритм) частичный 

орфологический анализ глаголов 

рамках изученного). 

Учи.руhttps://uchi.r 

 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
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6  СИНТАКСИС. 39 
УЛЬТУРА РЕЧИ. 

УНКТУАЦИЯ 

Синтаксис  и 8 

унктуация как 

зделы 

ингвистики. 

ловосочетание 

Простое 16 

усоставное 

редложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простое 9 
ложнённое 

редложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложное 3 

редложение 

 

 

 

 

Распознавать единицы синтаксиса 

ловосочетание и предложение). 

С опорой на алгоритм проводить 

нтаксический анализ 

овосочетаний 

Распознавать предложения по цели 

ысказывания. Употреблять 

овествовательные, побудительные, 

просительные, восклицательные 

редложения в речевой практике. 

Определять     главные 

рамматическую  основу)  и 

оростепенные члены предложения. 

Различать распространённые и 

ераспространённые 

редложения.Проводить 

нтаксический анализ простых 

усоставных предложений (с опорой 

а алгоритм). 

Анализировать и распознавать 

еосложнённые предложения и 

редложения,  осложнённые 

днородными членами или 

бращением. 

Составлять  схемы однородных 

ленов в предложениях (по 

бразцу).Применять пунктуационные 

ормы постановки знаков препинания 

предложениях   с однородными 

ленами и обобщающим словом при 

их (в рамках изученного). 

Распознавать в предложении 

бращение. 

Анализировать простые и сложные 

редложения с точки зрения личества 

грамматических основ. рименять 

правила пунктуационного 

формления сложных предложений, 

стоящих из частей, связанных 

ссоюзной связью и союзами и, но, а, 

днако, зато, да. 

 

 

 

 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 

 

Учи.руhttps://uchi.r 

 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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Предложения с 

рямой речью 

3 Анализировать (с опорой на 

горитм) предложения с прямой чью 

и сравнивать их с точки зрения 

озиции слов автора в предложении и 

унктуационного оформления этих 

редложений 

Библиотека ЦОК 
tps://m.edsoo.ru/fa25 
46 

7 ПОВТОРЕНИЕ 

 

ИСТЕМАТИЗАЦ 

Я ИЗУЧЕННОГО 

5 Выполнять виды деятельности, 

рименявшиеся при изучении азанных 

разделов науки о языке. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

8 РАЗВИТИЕ 

ЕЧЕВОЙ 

ЕЯТЕЛЬНОСТИ- 

р.д. 

(в течение года) 

16 Использовать приёмы различных 

идов аудирования и чтения 

онимать,  применять   в 

мостоятельной речи, воспринимать 

достаточно внятно и естественно 

спроизводить  тематическую и 

рминологическую лексику. 

Выделять главную мысль текста. 

ленить текст  на абзацы. 

нализировать и характеризовать 

кст . 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

46 

Резервное время 0  

Повторение 1  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

170  

 

 

Практические работы 

№ Тема Количество часов 

1 Фонетический анализ слов. 1 

2 Лексический анализ слов. Повторение по теме. 1 

3 Повторение темы «Морфемика. Орфография». 1 

4 Морфологический анализ имён существительных 1 

5 Обобщение по теме «Имя прилагательное». 1 

6 Будущее время глаголов 1 

7 Обобщение по теме «Глагол». 1 

8 Тире между подлежащим и сказуемым. 1 
 Итого 8 

 

 

Мероприятия по учебному предмету, направленные на решения задач воспитания 

 

№ Название мероприятия 

1. Предъявление обучающимся воспитывающей информации 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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2. Учебные дискуссии 

3. Викторины 

4. Виртуальные экскурсии 

5. Формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи 

отрудничество и взаимная помощь мотивированных и эрудированных учающихся 

неуспевающим учащимся, возможность проведения некоторых уроков 
лами самих учеников (работа в парах и группах)) 

 
К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники 

информации и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 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 и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 130 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 120 

слов; для сжатого изложения - не менее 125 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 70-80 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); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 8-10 слов. 

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

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

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

их употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

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

окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства 

и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать 

ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

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

точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; использовать 

толковые словари. 
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Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно- 

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

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике 

и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

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

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы 

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

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания “пол-” и “полу-” со словами. 

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

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён 

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

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

имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

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

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи, особенности употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

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

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

нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

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

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений; 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. 

Тематическое планирование 

№ Тема Часов Основные виды учебной Электронные 
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   ятельности обучающихся ифровые) 
разовательные ресурсы 

1 Повторение 9 Выполнять виды 

ятельности, применявшиеся 

ри   изучении   указанных 

зделов науки о языке на 

редыдущем году обучения. 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/i 

ex.htm 

2 Основные 

ункции русского 
ыка. 

Литературный 

ык 

3 Характеризовать функции 

усского  языка    как 

сударственного   языка 

оссийской Федерации и языка 

ежнационального общения, 

риводить   примеры 

спользования русского языка 

к государственного языка 

оссийской Федерации и как 

ыка межнационального 

бщения   (в  рамках 

ученного). 

Извлекать информацию из 

зличных источников. 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/i 

ex.htm 

3 Научный стиль. 

анры. Словарная 

атья. Научное 

общение. 

4 Характеризоватьособеннос 

научно-учебного стиля; 

еречислять требования к 

ставлению словарной статьи 

научного  сообщения; 

ализировать   тексты 

оварной стати и научного 
общения. 

Российская 
ектронная школа 
esh.edu.ru) 

4 Лексикология. 

ультура речи 

22 Различать  слова   с  точки 

ения  их  происхождения: 

сконно      русские   и 

имствованные        слова; 

зличать слова с точки зрения 

х принадлежности   к 

тивному  или   пассивному 

пасу:        неологизмы, 

таревшие слова, различать 

сторизмы    и     архаизмы; 

зличать слова с точки зрения 

феры   их   употребления: 

бщеупотребительные, 

иалектизмы,        термины, 

рофессионализмы, 

аргонизмы;      определять 

илистическую окраску слова 

в рамках изученного). 

Распознавать эпитеты, 

етафоры, олицетворения; 

онимать   их   основное 
ммуникативное  назначение 

Российская 
ектронная школа 

esh.edu.ru) 
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   художественном тексте. 

Проводить  лексический 

ализ слов (с  опорой на 

горитм). 

Распознавать в тексте 

разеологизмы,  уметь 

пределять их значение, чевую

 ситуацию 

потребления. 

Выбирать лексические 

едства в соответствии с 

чевой ситуацией; 

ользоваться словарями 

ностранных слов, устаревших 

ов; оценивать свою и чужую 

чь с точки зрения точного, 

местного и выразительного 

овоупотребления; 

спользовать  толковые 

овари. 

Редактировать собственные 

ксты с опорой на знание орм 

современного русского 

итературного языка (с 

омощью    учителя/других 

частников образовательно- 

ррекционного процесса). 

 

5 Словообразование. 

ультура речи. 

рфография. 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ру 

Распознавать 

ормообразующие  и 

овообразующие морфемы в 

ове; выделять 

роизводящую основу. 

Определять способы 

овообразования 

риставочный, 

ффиксальный, приставочно- 

ффиксальный, 

ссуффиксный, сложение, 

ереход из одной части речи в 

гую). 

С опорой на заданные 

итерии сравнивать слова, 

бразованные разными 

особами. 

Проводить морфемный и 

овообразовательный анализ 

ов (с опорой на алгоритм). 

Распознавать изученные 

рфограммы; проводить 

рфографический анализ слов. 
Проводить 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/i 

ex.htm 
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   рфографический анализ 

ожных  и 

ожносокращённых слов. 

Проводить 
рфографический анализ слов 

корнем -кас- — -кос- с 

редованием а // о, слов с 
риставками пре- и при-. 

 

6 Имя 

ществительное 

14 Характеризовать 

обенности 

овообразования имён 

ществительных. 

Проводить орфоэпический 

ализ имён существительных 

ри работе с нотированными 

кстами  (выявлять 

обенности произношения, 

остановки ударения (в рамках 

ученного), анализировать 

обенности словоизменения 

мён существительных. 

облюдать нормы слитного и 

фисного написания пол- и 

олу- со словами. 

Проводить 
орфологический анализ имён 

ществительных 

амостоятельно или с опорой 

а алгоритм). 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/i 

ex.htm 

7 Имя 

рилагательное 
17 Распознавать качественные, 

носительные и 

ритяжательные имена 

рилагательные, степени 

авнения качественных имён 

рилагательных. 

Анализировать особенности 

овообразования имён 

рилагательных. 

Проводить орфоэпический 

ализ имён прилагательных 

ри работе с нотированными 

кстами,  выявлять 

обенности произношения 

мён прилагательных, 

дарения (в рамках 

ученного). 

Проводить 

рфографический анализ имён 

рилагательных с н и нн, имён 

рилагательных с суффиксами 
-  и  -ск-,  сложных  имён 

Российская 
ектронная школа 

esh.edu.ru) 
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8 Имя числительное 24 

рилагательных. 

Проводить 
орфологический анализ имён 

рилагательных (с опорой на 

горитм). 

Распознавать 

ислительные; определять 

 

 

 

 

 

Российская 

ектронная школа 

бщее грамматическое esh.edu.ru) 
ачение  имени 

ислительного; различать 

личественные (целые, 

робные, собирательные) и 

орядковые  имена 

ислительные. 

Различать простые, 

ожные, составные имена 

ислительные. 

Склонять числительные (с 

порой на образец/по алогии) 

и характеризовать обенности

 склонения, 

овообразования   и 

нтаксических  функций 

ислительных. 

Характеризовать роль имён 

ислительных в речи, 

обенности употребления в 

аучных текстах, деловой чи. 

Анализировать примеры 

потребления собирательных 

мён числительных. 

Проводить 
рфографический анализ имён 

ислительных, в том числе 

аписание ь в именах 

ислительных; написание 

ойных согласных; слитное, 

здельное,  дефисное 

аписание числительных; 

аписание окончаний 

ислительных. 

Проводить 

орфологический анализ имён 

ислительных (с опорой на 

горитм). 

9 Местоимение 15 Распознавать местоимения; 

пределять общее 

амматическое значение 

естоимения. 

Различать разряды 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/i 

ex.htm 
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   естоимений. 

Характеризовать 
обенности склонения 

естоимений, 

овообразования 

естоимений, синтаксических 

ункций местоимений, роли в 

чи. 

Анализировать примеры 

потребления местоимений с 

чки зрения соответствия 

ебованиям русского 

чевого этикета. 

Анализировать  примеры 

потребления местоимения 3- 

лица с точки зрения 

ответствия    смыслу 

редшествующего текста. 

Анализировать тексты, где 

потребление местоимения 

бусловило речевую ошибку 

странять двусмысленность, 

еточность). 

Проводить 
рфографический   анализ 

естоимений с не и ни; 

ализировать  примеры 

итного, раздельного и 

фисного написания 

естоимений. 

Проводить 
орфологический  анализ 

естоимений (с опорой на 
горитм). 

 

10 Глагол 35 Распознавать переходные и 

епереходные   глаголы; 

зноспрягаемые глаголы; 

пределять  наклонение 

агола, значение глаголов в 

ъявительном, условном и 

овелительном наклонении; 

зличать безличные и личные 

аголы; анализировать 

римеры использования 

ичных глаголов в безличном 

ачении. 

Проводить 

рфографический анализ 

аголов с ь в формах 

овелительного наклонения. 
Применять нормы 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/i 

ex.htm 
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   равописания глаголов с 

ученными орфограммами. 

Проводить 

орфологический  анализ 
аголов (с опорой на 
горитм). 

 

11 Диалог. Структура 

кста. 

нформационная 

ереработка текста. 

8 Понимать, применять в 

мостоятельной речи, 

спринимать 

лухозрительно и /или на слух 

учётом уровня слухоречевого 

звития обучающихся) и 

статочно внятно и тественно 

воспроизводить матическую

 и 

рминологическую лексику, а 

кже лексику по организации 

ебной  деятельности. 

ыполнять фонетическую 

рядку.   Использовать 

ктильную (устно-дактильную 

чь) в   качестве 

помогательного средства. 

Продуцировать связные 

ысказывания, строить 

иалоги с учётом заданной 

туации и на основе личного 

пыта. Выбирать лексические 

едства в соответствии с чевой 

ситуацией. 

Анализировать текст с чки 

зрения его соответствия 

новным признакам (наличие 

мы, главной мысли, 

амматической связи 

редложений, цельности и 

носительной 

конченности); с точки 

ения его принадлежности к 

ункционально-смысловому 

пу речи;   его 

мпозиционных 

обенностей, количества 

икротем и абзацев. 

Проводить 

нформационную переработку 

кста: составлять план текста 

ростой, сложный; назывной, 

просный) с последующим 

ресказом; выделять главную 
второстепенную 

Российская 
ектронная школа 
sh.edu.ru 
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   нформацию в прочитанном 

ксте. Пересказывать текст. 

редставлять содержание 

рочитанного   учебно- 

учного текста в виде блицы, 

схемы. Представлять 

держание таблицы, схемы в 

де текста. Создавать текст- 

писание: устно и письменно 

писывать помещение, 

рироду, местность, действие. 

оздавать текст с элементами 

ссуждения.  Строить 

ссказы на основе личного 

пыта. 

 

12 Повторение 8 Выполнять виды 

ятельности, применявшиеся 

ри   изучении   указанных 
зделов науки о языке. 

Российская 
ектронная школа 

esh.edu.ru) 

 ОБЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО 

АСОВ ПО 
РОГРАММЕ 

170   

 

 

Практическая часть учебного предмета 

 

№ Название раздела (темы) Всего часов Всего контрольных работ 

ест) 
1 Повторение 9 1 

2 Основные функции русского 

ыка. 
Литературный язык 

3 0 

3 Научный стиль. Жанры. 

ловарная статья. Научное 

общение. 

4 0 

4 Лексикология. Культура речи 22 1 

5 Словообразование. 

ультура речи. 
рфография. 

14 1 

6 Имя существительное 14 0 

7 Имя прилагательное 17 0 

8 Имя числительное 24 0 

9 Местоимение 15 1 

10 Глагол 35 1 

11 Диалог. Структура текста. 

нформационная переработка 

кста. 

8 0 

12 Повторение 8 1 
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итого 170 6 

 

Практические работы. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Лексический анализ слов. Самостоятельная работа. 1 

2 Язык, речь общение. Ситуация общения. Диалог. 1 

3 Основные способы образования слов в русском языке 1 

4 Морфемный и словообразовательный анализ 

ов 

1 

5 Морфологический анализ имени 

ществительного. 

1 

6 Разряды имен прилагательных по значению. 1 

7 Правописание прилагательных. 1 

8 Разряды числительных. 1 

9 Обобщение и систематизация пройденного по 

ме «Имя числительное». 

1 

10 Морфологический анализ местоимения 1 

11 Переходные и непереходные глаголы. 1 
 Итого 11 

 

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 
отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать это примерами 

с опорой на разные источники информации. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4 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 и (или) 
полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст, объёмом которого составляет не менее 90 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 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 140 

слов; для сжатого изложения - не менее 150 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание списывания 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); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 15-20 слов. 

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 
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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. 

Глагол. 
Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном 

наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в 

безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания “ь” в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ глаголов. 

Причастие. 

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

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий. Склонять причастия. 

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

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать 
причастные обороты. Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Правильно употреблять причастия с 

суффиксом “-ся”. Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа “прич. + 

сущ.”. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 
Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; “н” и “нн” 

в причастиях и отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом “- 

вш-” действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом “-нн-” 

страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и 

наречия в деепричастии. 

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

практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 
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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. 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

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

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и 

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

, с-, в-, на-, за-”; употребления “ь” на конце наречий после шипящих; написания суффиксов 

наречий “-о” и “-е” после шипящих; написания “е” и “и” в приставках “не-” и “ни-” наречий; 

слитного и раздельного написания “не” с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории 

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Тематическое планирование 

№ Тема Часов Основные виды учебной 
ятельности обучающихся 

Электронные (цифровые) 
разовательные ресурсы 

1 Повторение 9 Выполнять виды 

ятельности, применявшиеся 

ри   изучении   указанных 

зделов науки о языке на 

редыдущем году обучения. 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/index. 

m 

2 Язык как 
звивающееся 

ление 

2 Характеризовать язык как 

звивающееся явление (в 

мках изученного). 

Понимать взаимосвязь 

ыка, культуры и истории 

арода, приводить 

ответствующие примеры. 

Объяснять причины 

менений, происходящих в 

ыке на современном этапе 
о развития 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/index. 

m 

3 Публицистический 

иль. 

Официально- 

ловой стиль 

8 Распознавать  тексты 

ублицистического   и 

фициально-делового стилей, 

пираясь на анализ сферы 

рименения, основной задачи, 

илевых черт, характерных 

ыковых средств, 

спользованных в тексте. 
Характеризовать  жанрово- 

Российская электронная 

кола (resh.edu.ru) 
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   илистические особенности 

нтервью, репортажа, заметки, 

нструкции. 

С опорой на заданный 

лан/на образец создавать 

ксты публицистического 

иля: интервью, репортаж, 

метку. 

Использовать текст- 

нструкцию с учебной дачей. 

Моделировать текст- 
нструкцию,  опираясь  на 

ание требований к его 

держанию и структуре. 

 

4 Морфология как 

здел науки о языке 

бобщение) 

2 Различать слова 

мостоятельных и служебных 

стей речи. 

Проводить 
орфологический анализ слов 

мостоятельных частей речи 

опорой на алгоритм (в 
мках изученного) 

Российская электронная 
кола (resh.edu.ru) 

5 Глагол 16 Распознавать переходные и 

епереходные   глаголы; 

зноспрягаемые глаголы; 

пределять  наклонение 

агола, значение глаголов в 

ъявительном, условном и 

овелительном наклонении; 

зличать безличные и личные 

аголы; анализировать 

римеры использования 

ичных глаголов в безличном 

ачении. 

Применять нормы 

равописания глаголов с 

ученными орфограммами. 

Проводить 
орфологический  анализ 

аголов (с опорой на 
горитм). 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/index. 

m 

6 Причастие как 

обая группа слов 
32 Знать суффиксы причастий. 

Распознавать причастия по 
щему грамматическому 

ачению и суффиксам. 

Сравнивать причастия и 

аголы, причастия и имена 

рилагательные. 

Сравниватьдействительные 

страдательные причастия 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/index. 
m 
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астоящего и прошедшего 

емени.Объяснять механизм 

разования действительных и 

радательных причастий 

астоящего и прошедшего 

емени. 

Выбирать суффикс 

йствительных  и 

радательных причастий 

астоящего времени в 

висимости от спряжения. 

Определять гласную перед 
ффиксом -вш- 

йствительных причастий 

рошедшего времени, перед 

ффиксом -нн- 

радательных причастий 

рошедшего времени. 

Различать полные и краткие 

ормы страдательных 

ричастий  прошедшего 

емени. 

Описывать смысловые, 

орфологические  и 

нтаксические особенности 

аткой формы страдательных 

ричастий прошедшего 

емени. 

Использовать  знание 

амматических особенностей 

орфографических правил 

ри написании суффиксов -нн- 

-енн- полных форм 

радательных причастий и 

ффиксов -н- и -ен- кратких 

орм страдательных 

ричастий. 

Определять падежную 

орму причастий (с опорой на 

равочные материалы). 

Выбирать гласную в 

адежном окончании 

ричастий. 

Определять роль причастия 

словосочетании. 

Различать словосочетания с 

ричастием в роли главного 

ова и словосочетание с 

ричастием – зависимым 

овом. 

Распознавать  причастный 
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   орот в составе предложения, 

пределять его границы, место 

о отношению к 

пределяемому слову. 

Объяснять расстановку 

аков препинания в 

редложениях с причастным 

оротом. 

Конструировать 

редложения с причастным 

оротом. 

Выполнять 

орфологический  анализ 

ричастий (с опорой на 

горитм). 

Характеризовать роль 

ричастий в тексте. 

Различать  созвучные 

ричастия и  имена 
рилагательные. 

 

7 Деепричастие как 

обая группа слов 

20 Знать суффиксы 

епричастий. 

Распознавать деепричастия 

о общему грамматическому 

ачению и суффиксам. 

Сравнивать деепричастия и 

аголы, деепричастия и 

аречия. 

Сравнивать деепричастия 

вершенного и 

есовершенного вида. 

Объяснять  механизм 

разования деепричастий 

вершенного   и 

есовершенного вида. 

Выбирать суффикс при 

разовании  деепричастий 

вершенного    и 

есовершенного вида. 

Определять гласную перед 

ффиксами -в, - 

шидеепричастий. 

Определять роль 

епричастия в 

овосочетании. 

Распознавать 

епричастный оборот в ставе

 предложения, 

пределять его границы. 

Объяснять расстановку 

аков    препинания    в 

Российская электронная 

кола (resh.edu.ru) 
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   редложениях с 

епричастным оборотом. 
Конструировать 

редложения с деепричастным 

оротом. 

Выбирать слитное или 

здельное написание не с 

епричастиями. 

Выполнять 

орфологический  анализ 

епричастий (с опорой на 

горитм). 

Характеризовать роль 
епричастий в тексте. 

 

8 Наречие 32 Распознавать наречия. 

арактеризовать наречия в 

пекте их принадлежности к 

зличным разрядам по 

ачению (с опорой на 

равочный материал). 

Различать наречия разных 

зрядов по значению. 

Опознавать формы 

авнительной и 

ревосходной степеней 

авнения наречий. 

Различать формы 

авнительной  и 

ревосходной степеней 

авнения наречий и имён 

рилагательных, объяснять, к 

они образуются. 

Образовывать простую и 

ставную формы 

авнительной  и 

ревосходной степеней 

авнения наречий. 

Выбирать  слитное, 

фисное, раздельное 

аписание наречий. 

Выбирать гласную в 

ффиксах наречий, 

разованных приставочно- 

ффиксальным способом с 

омощью приставок из-,до-,с- 

-,на-,за- и суффиксов -а и- 

используя соответствующее 

равило. 

Выбирать гласную о или е 

осле шипящих на конце 

аречий, образованных 

Российская электронная 

кола (resh.edu.ru) 
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   ффиксальным способом, 

спользуя соответствующее 

равило. 

Выбирать гласную в 

риставках не- и ни- наречий, 

спользуя соответствующее 

равило. 

Выбирать слитное или 

здельное написание нес 

аречиями    на-о    (-е), 

разованными от 

чественных имён 

рилагательных, используя 

ответствующее правило. 

Выбиратьодно или два н в 

аречиях на -о и-е, используя 

ответствующее правило. 

Выбирать правильное 

аписание наречий с основой а 

шипящие. 

Анализировать 

овосочетания с наречием в 

ли главного и зависимого 

ова. 

Моделировать 

овосочетания с наречием в 

ли главного и зависимого 

ова. 

Выявлять средства 

амматической  связи 

редложений и частей текста, 

ыраженные наречиями. 

Выполнять 

орфологический  анализ 

аречий (с опорой на 

горитм). 

Характеризовать роль 

аречий в тексте. 

Уместно использовать 
аречия в речи. 

 

9 Слова категории 

стояния 

6 Распознавать  слова 

тегории состояния по щему 

грамматическому ачению, 

морфологическим ризнакам,

 роли  в 

редложении и типичным 

ффиксам. 

Различать слова категории 
стояния и наречия. 

Сравнивать наречия и слова 

тегории состояния. 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/index. 

m 
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   Характеризовать роль слов 
тегории состояния в тексте. 

 

10 Развитие речевой 

ятельности 

квозной раздел) 

34 Использовать   приёмы 

зличных видов аудирования 

чтения (с  учётом 

зможностей и   особых 

разовательных 

отребностей обучающихся). 

Понимать, применять в 

мостоятельной речи, 

спринимать 

лухозрительно и /или на слух 
учётом уровня 

ухоречевого  развития 

учающихся) и достаточно 

ятно и естественно 

спроизводить тематическую 

терминологическую 

ксику, а также лексику по 

ганизации учебной 

ятельности. Выполнять 

онетическую зарядку. 

спользовать дактильную 

стно-дактильную речь) в 

честве вспомогательного 

едства. 

Создавать устные и 

исьменные монологические 

ысказывания на основе 

изненных наблюдений и ения

 научно-учебной 

итературы  (монолог- 

писание, монолог- 

овествование, монолог с 

ементами рассуждения). 

Создавать различные виды 

иалога: побуждение к 

йствию, обмен мнениями. 

Редактировать собственные 

ксты с опорой на знание орм 

современного русского 
итературного языка. 

Методическая копилка 

tp://zanimatika.narod.ru/index. 

m 

11 Повторение 9 Выполнять виды 

ятельности, применявшиеся 

ри   изучении   указанных 
зделов науки о языке. 

Российская электронная 

кола (resh.edu.ru) 

 ОБЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО 

АСОВ ПО 
РОГРАММЕ 

170   
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Практическая часть учебного предмета 

 

№ Название раздела (темы) Всего часов Всего контрольных работ 

ест) 
1 Повторение 9 1 

2 Язык как развивающееся 

ление 

2  

3 Публицистический стиль. 
Официально-деловой стиль 

8  

4 Морфология как раздел 

ауки о языке (обобщение) 

2  

5 Глагол 16  

6 Причастие как особая 
уппа слов 

32 1 

7 Деепричастие как особая 

уппа слов 

20 1 

8 Наречие 32 1 

9 Слова категории состояния 6  

10 Развитие речевой 

ятельности (сквозной раздел) 

34  

11 Повторение 9 1 

итого 170 5 

 

Практические работы. 

 

№ Тема Количество часов 

1 Официально-деловой стиль 1 

2 Морфологический анализ глаголов 1 

3 Правописание суффиксов причастий. 1 

4 
ри 

Пунктуационное оформление предложений с 

частным оборотом. 

1 

5 Знаки препинания в  предложениях с 

иночным  деепричастием и деепричастным 
оротом. 

1 

6 Морфологический анализ деепричастий. 1 

7 Правописание наречий: слитное, дефисное, 

здельное написание. 

1 

8 Роль слов категории состояния в речи. 1 

9 Тема и основная мысль текста 1 

10 Монологическое высказывание на основе 
изненных наблюдений 

1 

11 Редактирование текста с опорой на знание норм 
временного русского литературного языка. 

1 

 Итого 11 

 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 
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Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

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 и (или) 
полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 190 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 180 

слов; для сжатого изложения - не менее 200 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 100 -110 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); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 20-25 слов. 

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 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Служебные части речи. 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 
непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, 

предлогов “из - с”, “в - на” в составе словосочетаний; правила правописания производных 

предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

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

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

членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом 

“и”. 

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

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по 

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

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

частицами. 

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

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

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по 

значению; объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной 

литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

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

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения 

побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

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

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 

словами, словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

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

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

виды обстоятельств). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем программы 

Виды деятельности обучающихся Электронные 

ифровые) 

разовательные 

сурсы 

всего   
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1. ПОВТОРЕНИЕ 4 Выполнять виды деятельности, 

рименявшиеся при изучении 

азанных разделов науки о языке на 

редыдущем году обучения 

Библиотека ЦОК 
tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

2 ОБЩИЕ 

ВЕДЕНИЯ О 

ЗЫКЕ 

1 Иметь представление о русском 

ыке как одном из 

сточнославянских языков, уметь 

ссказать об этом. 

Извлекать информацию из 
зличных источников. 

Методическая 

пилка 

tp://zanimatika.narod.ru/ 
dex.htm 

3 ФУНКЦИОНАЛЬ 

ЫЕ 

АЗНОВИДНОСТИ 

ЗЫКА 

6 Характеризовать особенности 

аучного стиля. 

Создавать тексты официально- 

лового стиля (заявление, 

бъяснительная записка, 

тобиография, характеристика). 

Российская 

ектронная школа 
sh.edu.ru 

4 МОРФОЛОГИЯ. 
УЛЬТУРА РЕЧИ. 

46 Опознавать слова служебных стей 

речи. 

Различать предлоги, союзы и 

стицы и междометия на основе 

ализа их функций. 

Библиотека ЦОК 
tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

5 Омонимы  . 

монимия слов 

зных частей речи 

2 Распознавать омонимию слов зных 

частей речи. 

На основе грамматического ализа 

различать омонимичные сти речи. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

6 Словосочетание и 

редложение как 

иницы синтаксиса. 

унктуация. 

ункции знаков 

репинания. 

2 Распознавать словосочетания и 

редложения по морфологическим 

ойствам главного слова: 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

7  

СЛОВОСОЧЕТА 

ИЕ 

5 Распознавать словосочетания по 

орфологическим свойствам главного 

ова: 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

8 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 32 Характеризовать предложения, 

пираясь на основные признаки, 

рименять средства оформления 

редложения в устной и письменной 

чи; различать функции знаков 

репинания. 

Определять основания для 

авненияи сравнивать 

Российская 

ектронная школа 
sh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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овосочетание и предложение. 

 

9 ПОВТОРЕНИЕ И 

ИСТЕМАТИЗАЦИ 

ИЗУЧЕННОГО 

4 Выполнять виды деятельности, 

рименявшиеся при изучении 

азанных разделов науки о языке. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

10 РАЗВИТИЕ 

ЕЧЕВОЙ 

ЕЯТЕЛЬНОСТИ- 

р.д. 

(в течение года) 

7 Использовать приёмы различных 

идов аудирования и чтения 

онимать, применять   в 

мостоятельной речи, воспринимать 

достаточно внятно и естественно 

спроизводить  тематическую и 

рминологическую лексику. 

Выделять главную мысль текста. 

ленить текст  на абзацы. 

нализировать и характеризовать 

кст . 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

11 Повторение 1 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
АСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 
 

 

Практическая часть учебного предмета 

№ Название раздела (темы) Всего часов Всего контрольных 

бот (Тест) 

1 ПОВТОРЕНИЕ 4 0 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 1 0 

3 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 
ЗЫКА 

6 1 

4 МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 46 1 

5 Омонимы. Омонимия слов разных частей речи 2 0 

6 Словосочетание и предложение как единицы 

нтаксиса. Пунктуация. Функции знаков 
репинания. 

2 0 

7 СЛОВОСОЧЕТАНИЕ 5 0 

8 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 32 2 

9 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
ЗУЧЕННОГО 

4 0 

10 РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ- 

р.д. 
(в течение года) 

7 0 

11 Повторение 1  

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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итого 102 4 

 

Практические работы. 

№ Тема Количество часов 

1 Правописание производных предлогов 1 

2 Обобщение по теме «Частицы». 1 

3 Синтаксический разбор словосочетаний. 1 

4 Синтаксический разбор двусоставного предложения. 1 
 Итого 4 

 
К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по 

отдельным темам программы по русскому языку: 

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательного процесса) рассказать 

о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 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 и (или) 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 210 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 200 

слов; для сжатого изложения - не менее 210 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 110-120 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); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 25-30 слов. 

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 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 160 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Предложение. 

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 
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“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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

... ни, то ... то”); нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом 
при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

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

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 
Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем программы 

Виды деятельности 

обучаюихся 

Электронные 

ифровые) 

разовательные 

сурсы 

всего 
  

1. Общие сведения о 

ыке. 
1 Иметь представление о русском 

ыке как одном из 

сточнославянских языков, уметь 

ссказать об этом. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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2 Синтаксис. 3 

ультура речи. 

унктуация. 

Односоставные 

редложения. 

 

 

 

 

3 Простое 11 
сложнённое 

редложение. 

Предложения с 

днородными 

ленами. 

4 Предложения с 25 

бособленными 
ленами. 

5 Предложения с 34 
бращениями, 

одными и 

тавными 

онструкциями. 

6 Развитие  речевой 8 

еятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Повторение 1 

Извлекать информацию из 

зличных источников. 

Характеризовать предложения, 

пираясь на основные признаки, 

рименять средства оформления 

редложения в устной и письменной 

чи; различать функции знаков 

репинания. 

Определять основания для 

авнения и сравнивать 

овосочетание и предложение. 

Определять нормы построения 

редложений и постановку знаков 

репинания с однородными членами 

 

 

 

Определять виды обособленных 

ленов предложения. 

 

Характеризовать предложения, 

пираясь на основные признаки 

 

 

 

Использовать приёмы различных 

идов аудирования и чтения 

онимать, применять   в 

мостоятельной речи, воспринимать 

достаточно внятно и естественно 

спроизводить  тематическую и 

рминологическую лексику. 

Выделять главную мысль текста. 

ленить текст  на абзацы. 

нализировать и характеризовать 

кст 

 

 

 
Методическая 
пилка 

tp://zanimatika.narod.ru/ 
dex.htm 

 

 

 

 

 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

 

 

 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

АСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

102 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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Практическая часть учебного предмета 

№ Название раздела (темы) Всего часов Всего контрольных 
бот (Тест,изложение) 

1 Общие сведения о языке. 1 0 

2 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Односоставные предложения. 

11 1 

3 Простое осложнённое предложение. 
Предложения с однородными членами. 

21 1 

4 Предложения с обособленными членами. 26 1 

5 Предложения с обращениями, вводными и 

тавными конструкциями. 

34 1 

6 Развитие речевой деятельности. 9 3 

7 Повторение   

итого 102 7 

Практические работы. 

№ Тема Количество часов 

1 Синтаксический разбор односоставного предложения 1 

2 Синтаксический  разбор  предложения  с  однородными 
енами 

1 

3 Синтаксический разбор предложения с обособленными 
енами 

1 

4 Разбор предложений с обращениями, вводными и 
тавными конструкциями 

1 

 Итого 4 

 

2.1.2. Рабочая программа по учебному предмету “Литература”. 

Пояснительная записка. 

Программа по литературе разработана на основе федеральной рабочей программы, с целью 

оказания методической помощи педагогическому работнику в создании рабочей программы 

по учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в образовании и 

активные методики обучения. 

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 

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

аксиологической сферы личности на основе высоких духовно- нравственных идеалов, 

воплощенных 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 
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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, посвященных 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: 

Год обучения Кол-во часов в неделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 класс 3 34 102 

6 класс 4 34 136 

7 класс 3 34 102 

8 класс 3 34 102 

9 класс 3 34 102 
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Содержание обучения в 5 классе представлено в таблице: 

 

Введение. Введение в курс литературы. Роль книги в жизни 

ловека. 

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. 
казки. 

Волшебные сказки. “Царевна-лягушка”. Реальное и 

антастическое в сказочных сюжетах. 

удожественный мир, герои, мораль сказки. 

Сказки о животных. “Журавль и цапля”. Народное 

редставление о справедливости. 

Бытовые сказки. “Солдатская шинель”. Народное 
редставление о добре и зле. 

Литература первой половины XIX 

ка. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни: “Свинья 

од Дубом”, “Ворона и Лисица”. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения “Няне”, 

У лукоморья дуб зелёный...”. “Сказка о мёртвой ревне 

и о семи богатырях”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворение 

ородино”. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть “Ночь перед 
ождеством” из сборника “Вечера на хуторе близ 
иканьки”. 

Литература второй половины XIX 

ка. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ “Муму”. 
.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворение 

Крестьянские дети”. Поэма “Мороз, Красный нос” 

трывок “Есть женщины в русских селеньях”). 

Л.Н.  Толстой.  Слово  о  писателе.  Рассказ 
Кавказский пленник”. 

Литература XIX-XX веков. Стихотворения отечественных поэтов XIX-XX веков 

родной природе и о связи человека с Родиной. 

Ф.И. Тютчев. “Зима недаром злится...”. 

А.А. Фет “Весенний дождь”. 

И.А. Бунин. “Помню - долгий зимний вечер...”. 
Н.М. Рубцов. “Родная деревня”. 

С.А. Есенин “Я покинул родимый дом...”. 

И.А. Бунин. Слово о писателе. Рассказ “Лапти”. 

мористические рассказы отечественных писателей 

IX-XX веков. 

 А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ “Хирургия”. 

роизведения отечественной литературы о природе и 

ивотных. 

К.Г. Паустовский. Слово о писателе. Сказка ёплый 

хлеб”. 

A. П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ “Никита”. 

B. П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ 

Васюткино озеро”. 
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Произведения отечественных 

исателей XIX-XXI веков на тему тства. 

Литература XX-XXI веков. 
В.Г. Короленко. Слово о писателе. 

Рассказ “В дурном обществе”. 

Произведения отечественной прозы на тему 
Человек на войне”. 

В.П. Катаев. “Сын полка”. 

Зарубежная литература. Х.К. Андерсен. Слово о писателе. Сказка “Снежная 

ролева”. 

Зарубежная проза о детях и подростках. 
М. Твен. Слово о писателе. “Приключения Тома 

ойера” (глава по выбору). 
Дж. Лондон. Слово о писателе. “Сказание о Кише”. 

 

Содержание обучения в 6 классе представлено в таблице: 

 

Введение. Писатели - создатели, хранители и любители книг. 

Мифология. Мифы народов России и мира. 

Фольклор. Обрядовый фольклор. Малые жанры фольклора: 
ословицы, поговорки, загадки. 

Древнерусская литература. “Повесть временных лет”: фрагмент “Сказание о 
лгородском киселе”. 

Литература первой половины XIX 

ка. 

И.А. Крылов. Слово о баснописце. Басни: “Волк на 

арне”, “Листы и Корни”. 

А.С. Пушкин. Слово о писателе. Стихотворения 

Узник”, “Зимнее утро”, “Зимний вечер”. Роман 

Дубровский”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения 

учи”, “Листок”, “Утёс”. 

Литература второй половины XIX 

ка. 

Ф.И. Тютчев. Слово о поэте; Стихотворения “Есть 

осени первоначальной...”, “С  поляны коршун 

однялся...”. 

А.А. Фет. Слово о поэте. Стихотворения “Учись у 

их - у дуба, у берёзы...”, “Я пришёл к тебе с 

риветом...”. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказ “Бежин 

г”. 

Н.С. Лесков. Слово о писателе. Сказ “Левша”. А.П. 
Чехов. Слово о писателе. Рассказы “Толстый 

тонкий”, “Пересолил”. 

Юмористические рассказы 
ечественных писателей XIX-XX веков. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказы “Лёля и 
инька”, “Ёлка”. 

Литература XX века. Стихотворения 

ечественных поэтов начала XX века. 

А.А. Блок “Летний вечер”. С.А. Есенин “Пороша”. 

Стихотворения отечественных поэтов 

X века. 

Слово о поэтах-фронтовиках (К.М. Симонов, Д.С. 

амойлов). Стихи русских поэтов о Великой 

течественной войне (3-4 стихотворения на выбор). 

Произведения отечественной 

итературы о природе и животных. 

А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ “Чудесный 

ктор”. 
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Проза отечественных писателей конца 
X - начала XXI века, в том числе о 

еликой Отечественной войне. 

Б.Л. Васильев. Слово о писателе. Рассказ 
Экспонат №...”. 

В.Г. Распутин. Слово о писателе. Рассказ “Уроки 

ранцузского”. 

Произведения отечественных 
исателей на тему взросления человека. 

В.П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ “Конь с 
зовой гривой”. 

Зарубежная литература. Д. Дефо. “Робинзон Крузо” (главы по выбору). 

Дж. Свифт. “Путешествия Гулливера” (главы по 

ыбору). 

 

Содержание обучения в 7 классе представлено в таблице: 

 

Введение. У человека должны быть любимые произведения ... 

Древнерусская литература. Древнерусские повести: “Поучение” Владимира 

ономаха (в сокращении). 

Литература первой половины XIX 

ка. 

По 

Ан 

А.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе. “Медный 

адник” (вступление “На берегу пустынных волн...”). 

вести Белкина” (“Станционный смотритель”). 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте и писателе. 

тихотворения “Когда волнуется желтеющая нива...”, 

гел”, “Молитва” (“В минуту жизни трудную...”). 

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

причника  и  удалого  купца  Калашникова”.  Н.В. 
оголь. Слово о писателе. Повесть “Тарас Бульба”. 

Литература второй половины XIX 

ка. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. Рассказы из цикла 

аписки охотника”: “Бирюк”. Стихотворения в розе: 

“Русский язык”, “Близнецы”, “Два богача”. 

.А. Некрасов. Слово о поэте. Стихотворения 

азмышления у парадного подъезда”, “Железная 

рога”. 

Л.Н. Толстой. Слово о писателе (детство, юность, 

чало литературного творчества). “Детство” (главы 

повести): “Классы”, “Наталья Савишна”, “Матап”. 

Поэзия второй половины XIX века. Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой (не менее 

ух стихотворений по выбору). 

Произведения на историческую тему. А.К. Толстой. Слово о поэте. Историческая баллада 
Князь Михайло Репнин”. 

Литература конца XIX - начала XX 

ка. 

А.П. Чехов. Слово о писателе. Рассказ “Хамелеон”. 

М. Горький. Слово о писателе. Ранние рассказы дно 

произведение по выбору). Например, “Старуха 
зергиль” (легенда о Данко), “Челкаш” и другие. 

Литература первой половины XX века. А.С.  Грин.  Слово  о  писателе.  Феерия  “Алые 

руса”. А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ 

Юшка”. 

Отечественная поэзия первой 

оловины XX века. 

Стихотворения А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, М.И. 

ветаевой - два-три по выбору. 

Стихотворения на тему мечты и 
альности. 
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Литература второй половины XX века. Ю.П. Казаков. Слово о писателе. Рассказ “Тихое 

ро”. 

В.М. Шукшин. Слово о писателе. Рассказ 
Критики”. 

Стихотворения отечественных поэтов 

X- XXI веков. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, Е.А. Евтушенко, 

А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского - 3-4 

ихотворения на выбор. 

Произведения 

отечественных прозаиков второй 

оловины XX - начала XXI века. 

Ф.А. Абрамов. Слово о писателе. Рассказ “О чём 

лачут лошади”. 

Ф.А. Искандер. Слово о писателе. Рассказ 
ринадцатый подвиг Геракла”. 

Произведения современных 

ечественных писателей- фантастов. 

А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак. “Время всегда 

рошее”. 
С.В. Лукьяненко. “Мальчик и Тьма”. 

Зарубежная литература. Зарубежная новеллистика. 
П. Мериме. “Маттео Фальконе”. 

О. Генри. “Дары волхвов”. 

А. де Сент Экзюпери. Повесть-сказка “Маленький 
ринц”. 

 

Содержание обучения в 8 классе представлено в таблице: 

 

Введение. Русская литература и история. 

Фольклор Русские былины. “Илья Муромец и Соловей-разбойник”, “Садко”. 

Народные песни и баллады народов 

оссии и мира. 

“Песнь о Роланде” (фрагменты). Баллада “Аника- 

ин”. 

Древнерусская литература. Житийная литература. “Житие Сергия 
адонежского”. 

Литература XVIII века. Д.И. Фонвизин. Слово о писателе. Комедия 
Недоросль”. 

Литература первой половины XIX 

ка. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте и писателе. 

тихотворения “Во глубине сибирских руд...”, “19 

тября” (“Роняет лес багряный свой убор...”), “И.И. 

ущину”, “На холмах Грузии лежит ночная мгла...”. 

оэма “Полтава” (фрагмент). Роман “Капитанская 

чка”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения 

е менее четырёх). Например, “Узник”, “Парус”, 

учи”, “Желанье” (“Отворите мне темницу...”). оэма 

“Мцыри”. 
Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Комедия “Ревизор”. 

Литература второй половины XIX 

ка. 

И.С. Тургенев. Слово о писателе. 

Повесть “Ася”. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Слово о писателе. 

Сказки “Повесть о том, как один мужик двух 

нералов прокормил”, “Премудрый пискарь”. 

Литература первой половины XX века. 

роизведения писателей русского 

рубежья. 

И.С. Шмелёв. Рассказ “Как я стал писателем”. 

М.А. Осоргин. Слово о писателе. Рассказ “Пенсне”. 
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Поэзия первой половины XX века. В.В. Маяковский. “Необычайное приключение, 

ывшее с Владимиром Маяковским летом на даче”. Л. 

Пастернак. “Красавица моя, вся стать...”, “Весна 

лесу” (1-2 на выбор). 

М.И. Цветаева. “Идёшь, на меня похожий...”, 

абушке”. 

Произведения отечественных 

розаиков второй половины XX-XXI ка. 

Е.И. Носов. Слово о писателе. Рассказ “Кукла” 

Акимыч”). 

Тема взаимоотношения поколений, становления 

ловека, выбора им жизненного пути. 

Л.Л. Волкова. Слово о писателе. Рассказ “Всем 

ыйти из кадра”. 
Л.Н. Андреев. Слово о писателе. Рассказ “Кусака”. 

Поэзия второй половины XX - начала 
XI века (не менее трёх стихотворений). 

Н.А. Заболоцкий. “Русское поле”, “Вечер на Оке”, 
Уступи мне, скворец, уголок...”. 

М.В. Исаковский. “Катюша”, “Враги сожгли 
дную хату”. 

Е.А. Евтушенко. “Людей неинтересных в мире 

т...”. 

Зарубежная литература. У. Шекспир. Трагедия “Ромео и Джульетта” 

рагменты по выбору). 

 

Содержание обучения в 9 классе представлено в таблице: 

 

Введение. Роль литературы в духовной жизни человека. 

Литература XVIII века. М.В. Ломоносов: жизнь и творчество (обзор). 

“Ода на день восшествия на Всероссийский 

рестол Ея Величества Государыни Императрицы 
лисаветы Петровны 1747 года”. 

Литература первой половины XIX века. А.С. Грибоедов: жизнь и творчество (обзор). 

омедия “Горе от ума”. 

Поэзия пушкинской эпохи. 
К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. Языков, Е.А. 

аратынский (не менее трёх стихотворений по ыбору). 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения “К 

аадаеву”, “Анчар”. “Маленькие трагедии”: пьеса 

Моцарт и Сальери”. Роман “Евгений Онегин”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о поэте. Стихотворения “Я 

хочу, чтоб свет узнал...”, “Из-под таинственной, 

лодной полумаски...”, “Нищий”. 

Н.В. Гоголь. Слово о писателе. Повесть “Шинель”. 
оэма “Мёртвые души”. 

Литература второй половины XIX века. Л.Н. Толстой. Слово о писателе. Рассказ “После 
ла”. “Отрочество” (главы). 

Литература первой половины XX века. 

Поэзия первой половины XX века. 

С.А. Есенин. Слово о поэте. 

“Вот уж вечер...”, “Гой ты, Русь моя родная...”, 

Край ты мой заброшенный...”, “Разбуди меня завтра 

но...” (2-3 стихотворения на выбор). “Отговорила ща 

золотая...”, “Не жалею, не зову, не плачу...” (на 
ыбор). 
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Пр 

“Письмо к женщине”, “Шаганэ ты моя, Шаганэ...” 

а выбор). 

В.В. Маяковский. Слово о поэте. “А вы могли бы?”, 

Послушайте!” (на выбор); “Люблю” (отрывок), 
ощанье” (на выбор). 

Литература второй половины XX века. А.Т. Твардовский. Слово о поэте. Поэма “Василий 

ёркин” (главы “Переправа”, “Гармонь”, “Два лдата”, 

“Поединок” и другие). 

М.А. Шолохов. Слово о писателе. Рассказ “Судьба 
ловека”. 

Произведения отечественных и 

рубежных прозаиков второй половины 

X-XXI века. 

М.М. Зощенко. Слово о писателе. Рассказ “История 

лезни”. 

А.П. Платонов. Слово о писателе. Рассказ 

Возвращение” (в сокращении). 

У.  Старк. Слово о писателе. “Умеешь ли ты 
истеть, Йоханна?” 

Поэзия второй половины ХХ-начала 

XI века. 
Не менее двух стихотворений. Например, 

ихотворения М.А. Светлова, К.М. Симонова, Р.Г. 

амзатова, Б.Ш. Окуджавы, B.C. Высоцкого, А.А. 

ознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. 
ождественского, И.А. Бродского, А.С. Кушнера. 

Зарубежная литература. Ж.-Б. Мольер. Слово о писателе. Комедия 
Мещанин во дворянстве” (фрагменты по выбору). 

 

Содержание обучения в 9(10) классе представлено в таблице: 

 

Древнерусская литература. “Слово о полку Игореве”. 

Литература XVIII века. Г.Р. Державин. Стихотворения “Властителям и 

диям”, “Памятник”. 
Н.М. Карамзин. Повесть “Бедная Лиза”. 

Литература первой половины XIX века. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

В.А. Жуковский. Слово о поэте. Баллады, элегии 

дна-две по выбору). Например, “Светлана”, “Море” 

другие. 

А.С. Пушкин. Слово о поэте. Стихотворения. есы”, 

“Брожу ли я вдоль улиц шумных...”, “...Вновь 

посетил...”, “К морю”, “К” (“Я помню чудное 

гновенье...”), “Мадонна”, “Осень” (отрывок), “Пора, 

ой друг, пора! Покоя сердце просит...”, “Поэт”, 

Пророк”, “Элегия” (“Безумных лет угасшее 

селье...”), “Я вас любил: любовь ещё, быть ожет...”, 

“Я памятник себе воздвиг рукотворный...”. Поэма 

“Медный всадник”. 

М.Ю. Лермонтов. Слово о писателе и поэте. 

тихотворения “Выхожу один я на дорогу...”, “Дума”, 

И скучно и грустно”, “Как часто, пёстрою толпою 

ружён...”, “Молитва” (“Я, Матерь Божия, ныне с 

олитвою...”), “Нет, не тебя так пылко я люблю...”, 

эт” (“Отделкой золотой блистает мой кинжал...”), 

Пророк”, “Родина”, “Смерть Поэта”, “Я жить хочу, 
чу печали...”. Роман “Герой нашего времени”. 

Литература второй половины XIX века. А.И. Куприн. Слово о писателе. Рассказ “Куст 
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 рени”. 

Ф.М. Достоевский. Слово о писателе. Роман 

едные люди”. 

Литература первой половины XX века. 
Поэзия первой половины XX века. 

Стихотворения М.И. Цветаевой, О.Э. андельштама, 

Б.Л. Пастернака (не менее двух ихотворений по 

выбору). 

М.А.  Булгаков.  Слово  о  писателе.  Повесть 
Собачье сердце” (в сокращении). 

Литература второй половины XX века. A. И. Солженицын. Слово о писателе. Рассказ 

Матрёнин двор”. 

B. П. Астафьев. Слово о писателе. Рассказ 
Фотография, на которой меня нет”. 

Поэзия второй половины ХХ-начала 

XI века. 
Стихотворения К.М. Симонова, Б.Ш. Окуджавы, 

.C. Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. 

втушенко, Р.И. Рождественского, И.А. Бродского 

е менее двух стихотворений). 

Произведения прозаиков XXI века. Н.С. Дашевская. Слово о писателе. Рассказ “Чек”. 

Зарубежная литература. И.-В. Гёте. Слово о писателе. Трагедия “Фауст” (1- 
фрагмента по выбору). 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 
образования. 

Результаты обучения по учебному предмету “Литература” в отношении всех микрогрупп 

обучающихся с нарушениями слуха, включая глухих, оцениваются по окончании основного 

общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся 

сверстников. 

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, отраженными 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; 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 
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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 отраженным 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 свое 

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

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, 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 сети Интернет; 

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, школы, 

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 
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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 учетом 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 неопределенности, 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 свое 

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 учетом 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. 

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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (художественных и учебных 

текстов, литературных героев и другие) и явлений (литературных направлений, этапов 
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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 учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и противоречий с учетом 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 учетом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 проведенного 

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. 

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 литературной и 

другой информации или данных из источников с учетом 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 надежность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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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 учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображенные 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 учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний 

об изучаемом литературном объекте; делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в литературном 

образовании; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств 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 свое право на ошибку и такое же право 

другого; 

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

невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
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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 ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке литературы 

и во внеурочной учебной деятельности, определять свою роль (с учетом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, “мозговые 

штурмы” и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий 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 отчета перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и ее роли в 

формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

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, отраженную в литературных произведениях, с учетом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов; 

4) 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 воплощенные в нем реалии, 

характеризовать авторский пафос, выявлять особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

5) 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, 
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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; 

6) овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках историко- 

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения 

к историческому времени, определенному литературному направлению); 

7) 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; 

8) овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учетом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и 

факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приемы, 

эпизоды текста; 

9) овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

10) совершенствование умения выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 произведений и (или) фрагментов; 

11) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и формулировать вопросы к тексту; 

12) 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; 

13) 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; 

14) 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 “Г ерой нашего времени”, произведения Н.В. Гоголя: комедия “Ревизор”, 

повесть “Шинель”, поэма “Мертвые души”, стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; “Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил” М.Е. Салтыкова- 

Щедрина, по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф.М. Достоевский, 

И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Н.С. Лесков, рассказы А.П. Чехова, стихотворения И.А. Бунина, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского, С.А. Есенина, А.А. Ахматовой, М.И. Цветаевой, О.Э. 

Мандельштама, Б.Л. Пастернака, рассказ М.А. Шолохова “Судьба человека”, поэма А.Т. 

Твардовского “Василий Теркин” (избранные главы), рассказы В.М. Шукшина: “Чудик”, 

“Стенька Разин”, рассказ А.И. Солженицына “Матренин 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 трех прозаиков по выбору (в 
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том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. 

Искандер, Ю.П. Казаков, В.Л. Кондратьев, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. Стругацкие, В.Ф. 

Тендряков), не менее трех поэтов по выбору (в том числе Р.Г. Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. 

Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 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; 

15) 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; 

16) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать 

свой круг чтения, в том числе за счет произведений современной литературы; 

17) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с 

приобретением опыта публичного представления полученных результатов); 

18) 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 

образовательных ресурсов, включенных в федеральный перечень электронных 

образовательных ресурсов, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (далее - электронные ресурсы, включенные в 

перечень)20, для выполнения учебной задачи; применять информационно-коммуникационные 

технологии (далее - ИКТ), соблюдать правила информационной безопасности. 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 5 классе обучающийся 

научится: 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 предложений на 

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

популярной литературы; 

по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров (с учётом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик; 

устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 100 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 80 слов; для 

сжатого изложения - не менее 85 слов); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся): 

И.А. Крылов. 1 басня (по выбору); 

А.С. Пушкин. “У лукоморья дуб зелёный ...”; 

М.Ю. Лермонтов. “Бородино”; 

Н.А. Некрасов. “Однажды в студёную зимнюю пору...”; 

А.А. Фет. “Весенний дождь”; 

Ф.И. Тютчев. “Зима недаром злится...”. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5КЛАСС 
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№ Наименован 

п е разделов 

Часов Основные виды учебной 
ятельности обучающихся 

Электронные 
ифровые) 

и тем 

рограммы 

1. Введение 1 

 

 

 

 

 

 

2 Фольклор 8 

 

 

Знакомиться с целью и задачами 

редмета,  его  основным 

держанием, структурой учебника- 

рестоматии. Строить устные и 

исьменные речевые высказывания. 

Выполнять контрольную работу в 
мках стартовой диагностики. 

Читать фольклорные , отвечать на 

просы. Определять идейно- 

матическое содержание былин. 

пределять особенности былины к 

эпического жанра, выявлять 

обенности композиции, 

бразовательные 

сурсы 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 

 

 

 

Методическая 

пилка 

tp://zanimatika.narod. 

 /index.htm 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

удожественные детали. Оценивать 046 

оступки героев былин. Определять 

удожественно-тематические 

обенности народных песен и 

ллады 
 

3  Литература 18 

ервой 

оловины XIX 
ка 

Выразительно читать 

ихотворения, рассказы, в том исле 

по ролям. Определять и 

ормулировать тему и основную 

Учи.руhttps://uchi.r 

 
Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

ысль прочитанного. 046 

нализировать  текст,  выявлять 

му, композицию, круг главных 

роев и второстепенных 

ерсонажей.  Составлять 

звёрнутый план, пересказывать 

рагменты текста. Высказывать оё 

отношение к событиям и роям 

произведения. 

Осуществлять словесное 

ллюстрирование героев 
 

4  Литература 14 

орой 

Знакомиться со сведениями из 

изни и  творчества  писателей  и 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

оловины XIX 
ка 

оэтов. Читать и анализировать 046 

ксты. Осуществлять зарисовки по 

держанию ,отвечать на вопросы, 

ересказывать (подробно и сжато).; 

http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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пределять тему, идею 
роизведения.; 

ысказывать своё отношение к 

бытиям и героям произведения. 

существлять словесное 

ллюстрирование героев 

 

5 Литература 

IX—ХХ 

ков 

17 Выразительно читать текст 

ссказа, отвечать на вопросы, 

ересказывать (подробно и сжато); 

ыделять ключевые эпизоды в ксте 

произведения; 

04 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

6 

6 Литература 

X–XXI 

ЕКОВ 

14 Отвечать  на  вопросы, 

ормулировать   самостоятельно 

просы к тексту, пересказывать 

рагменты    произведения. 

пределять тему,  идею 04 

роизведения.  Характеризовать 

авного героя 

Учи.руhttps://uchi.r 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

6 

7 Зарубежная 

итература 

7 Читать текст, отвечать на просы. 

Пересказывать (кратко, одробно, 

выборочно) фрагменты 

роизведения. Словесно 

ллюстрировать главных героев 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

8 Обобщение 

стематизация 

ученного 

1 Выполнять виды деятельности, 

рименявшиеся  при изучении 

азанных разделов.   04 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

6 

9 Речевой 

рактикум – 

п. 

( Сквозной 
здел) 

15 
  

10 Повторение 1 
  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

102 
 

 

Практическая часть учебного предмета 

 

№ Название раздела (темы) Всего Всего 

онтрольные 
боты 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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1 ВВЕДЕНИЕ 1 0 

2 Фольклор 8 1 

3 Литература первой половины XIX века 18 1 

4 Литература второй половины XIX века 14 0 

5 Литература XIX—ХХ веков 16 1 

6 Литература XX–XXI ВЕКОВ 14 1 

7 Зарубежная литература 6 0 

8 Обобщение 1 0 

9 Повторение 1 0 

итого 102 4 

 

 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 6 классе обучающийся 

научится: 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 3 предложений на 

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

популярной литературы; 

по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 50 слов (с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 реплик; 

устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 130 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 120 слов; для 

сжатого изложения - не менее 125 слов); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся): 

И.А. Крылов. 1 -2 басни; 

А.С. Пушкин. “Зимнее утро”; 

М.Ю. Лермонтов. “Тучи”; 

М.Ю. Лермонтов. “Утёс”; 

А.А. Фет. “Учись у них - у дуба, у берёзы...”; 
стихотворение о Великой Отечественной войне (1-2 на выбор). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 
 

 
№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем 

рограммы 

Часов Основные виды учебной 

ятельности обучюащихся 
Электронные 

ифровые) 

бразовательные 

сурсы 

1. Введение 1 Знакомиться с целью и задачами 

редмета, его основным содержанием, 

руктурой учебника-хрестоматии. 

троить устные и письменные речевые 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 
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2 Мифология 3 

 

 

 

 

 

 

3 Фольклор 3 

 

 

 

 

 

4 Древнерусская 5 

итература 

ысказывания. 
Выполнять контрольную работу в 

мках стартовой диагностики. 

Читать мифы, отвечать на вопросы, 

ересказывать. Анализировать сюжет, 

анровые,  композиционные 

обенности. Определять тему и новную

 мысль текста. 

арактеризовать главных героев, 

авнивать их поступки. 

Читать фольклорные произведения 

алых жанров, отвечать на вопросы. 

арактеризовать обрядовый фольклор. 

тличать пословицы от поговорок. 

азгадывать и самостоятельно 

ридумывать загадки. 

Читать фрагмент произведения с 

чётом особенностей жанра. Работать 

словарями, определять  значение 

таревших слов и выражений. 

 

 

 

 

Методическая 

пилка 

tp://zanimatika.narod. 

 /index.htm 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

046 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

 

 

 

Учи.руhttps://uchi.r 

 
Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

ыявлять характерные для 046 

роизведений  древнерусской 

итературы темы, образы и приёмы 

ображения человека. 
 

5 Литература 14 
ервой половины 

IX века 

Выразительно читать басни, 

ихотворения, рассказы, в том числе 

о ролям. 

пределять и формулировать тему и 

новную   мысль   прочитанного. 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

нализировать текст, выявлять тему, 046 

мпозицию, круг главных героев и 

оростепенных    персонажей. 

оставлять развёрнутый  план, 

ересказывать  фрагменты текста. 

ысказывать  своё отношение к 

бытиям и героям произведения. 

Осуществлять словесное 

ллюстрирование героев 

6 Литература 15 

орой половины 
IX века 

Знакомиться со сведениями из изни 

и творчества писателей и поэтов. 

Читать и анализировать тексты. 

Осуществлять   зарисовки   по 

Учи.руhttps://uchi.r 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

держанию ,отвечать на вопросы, 046 

ересказывать (подробно и сжато).; 

http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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ыделять наиболее яркие  эпизоды 

роизведения.; 
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оставлять простой план ; пределять 

тему, идею произведения.; 

ысказывать своё отношение к бытиям 

и героям произведения. 

Осуществлять словесное 

люстрирование героев 

 

7 Литература XX 

ка 
23 Отвечать на вопросы к тексту. 

пределять тему, идею, характеры 

авных героев, мотивы их поступков. 

ыявлять авторскую позицию. Читать 

рагменты рассказа по ролям. ловесно 

иллюстрировать героев. 

Российская 

ектронная 

sh.edu.ru 

 

школа 

 

8 

Зарубежная 

итература 

21 Читать прозаический текст, отвечать 

а вопросы. Пересказывать (кратко, 

одробно, выборочно) фрагменты 

оизведения. Словесно 

люстрировать главного героя. 

Российская 

ектронная 

sh.edu.ru 

 

школа 

9 Обобщение и 

стематизация 

ученного 

1 Выполнять виды 

рименявшиеся  при 

азанных разделов. 

деятельности, 

изучении 

 
Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25 

6 

10 Речевой 

рактикум – р.п. 

( Сквозной 
здел) 

15 
  

11 Повторение 1 
  

ОБЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО 

АСОВ ПО 
РОГРАММЕ 

102 
 

 

 

Практическая часть учебного предмета 

 

№ Название раздела (темы) Всего 

сов 

Всего 

контрольных 

работ (Тест) 

1 Введение 1 1 

2 Мифология 3 0 

3 Фольклор 3 0 

4 Древнерусская литература 5 0 

5 Литература первой половины XIX века 14 1 

6 Литература второй половины XIX века 15 1 

7 Литература XX века 23 1 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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8 Зарубежная литература 21 0 

9 Обобщение и систематизация изученного 1 0 

10 Речевой практикум – р.п. 

( Сквозной раздел) 

15 0 

11 Повторение 1 0 

итого 102 4 

 

 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 7 классе обучающийся 

научится: 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 4 предложений на 

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

популярной литературы; 

по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 100 слов (с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик; 

устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов; 
понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 160 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 140 

слов; для сжатого изложения - не менее 150 слов); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся): 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения “Когда волнуется желтеющая нива...”; 
М.Ю. Лермонтов. “Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого 

купца Калашникова” (отрывок на выбор); 

Н.В. Гоголь. Речь Тараса о товариществе (из произведения “Тарас Бульба”); 

И.С. Тургенев. “Русский язык”; 

Н.А. Некрасов. “Железная дорога” (отрывок); 
стихотворения из числа поэтических произведений второй половины XIX века - первой 

половины XX века (1-2 на выбор). 

Тематическое планирование 7 класс 

 

№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем 

рограммы 

Часов Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Электронны 

(цифровые) 

разовательн 

е ресурсы 

1 Введение 1 Знакомиться с целью и задачами 

редмета, его основным содержанием, 

руктурой учебника-хрестоматии. 

троить устные и письменные речевые 

ысказывания. 

Российск 

ая 

электронная 

школа 

resh.edu.ru 
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2  Древнерусская 3 

итература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Литература 21 
ервой половины 

IX века 

 

 

 

 

 

 

4 Литература 27 
орой половины 

IX века 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Литература 11 

нца XIX - начала 

X века 

Выполнять контрольную работу в 

мках стартовой диагностики. 

Читать извлечения из произведения с 

чётом особенностей жанра. Работать со 

оварями, определять значение 

таревших слов и выражений. ыявлять

 характерные для 

роизведения  древнерусской 

итературы образы и приёмы ображения 

человека. Определять с омощью 

учителя роль и место ревнерусских 

повестей в истории усской литературы. 

Осуществлять аткий пересказ 

изучаемого текста временным языком. 

Воспринимать   и читать 

роизведения. Выражать личное 

итательское отношение  к 

рочитанному.  Характеризовать 

ирического героя. 

Читать повесть. Характеризовать и 

поставлять основных героев повести, 

ыявлять художественные средства их 

здания. 

Знакомиться со сведениями из жизни 

творчества писателей. Осуществлять 

родуцирование/пересказ текста о изни 

и творчестве писателя. 

Воспринимать и читать литературные 

роизведения. Выражать личное 

итательское отношение к 

рочитанному. Отвечать на вопросы (с 

спользованием  цитирования). 

нализировать сюжет, тематику 

роблематику, идейно-художественное 

держание. Формулировать вопросы по 

ксту произведения. Характеризовать и 

поставлять основных героев, выявлять 

удожественные средства их создания. 

спользовать различные виды пересказа 

роизведения. 

Знакомиться со сведениями из жизни 

творчества писателей. Готовить 

общение/презентацию  с 

спользованием ресурсов Интернета и 

равочной литературы. 

 

 

 

Методиче 

ская копилка 

http://zanimat 

ika.narod.ru/i 

ndex.htm 

Библиоте 

ка ЦОК 

https://m.eds 

oo.ru/fa25b0 

46 

 

 

 

Российск 

ая 

электронная 

школа 

resh.edu.ru 

 

 

 

 

Учи.руhttps:/ 

chi.ru/ 

Библиотека 

ОК 

tps://m.edsoo.r 

fa25b046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Российская 

ектронная 

кола 

sh.edu.ru 

Библиотека 

ОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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Воспринимать и читать рассказ, 

вечать на вопросы, формулировать 

просы к тексту, пересказывать близко 

тексту. Определять роль названия в 

итературном произведении. Выявлять 

анровые отличия рассказа, определять 

о проблематику. Анализировать 

роизведение с учётом его жанровых 

обенностей. Давать собственную 

ценку произведению. Характеризовать 

роев рассказа. 

tps://m.edsoo.r 
fa25b046 

6 Литература 

ервой половины 

X века 

12 Эмоционально воспринимать и итать 

произведение. Выражать личное 

итательское отношение к 

рочитанному. Участвовать в 

ллективном диалоге.  Определять му, 

идею, художественные и 

мпозиционные   особенности 

роизведения. Формулировать вопросы 

о тексту произведения. С опорой схему 

рактеризовать и сопоставлять новных 

героев произведений, ыявлять 

художественные средства их здания. 

Анализировать форму ыражения 

авторской позиции. спользовать 

различные виды пересказа роизведения 

или его фрагмента. Устно ли письменно 

отвечать на вопросы (с спользованием 

 цитирования). 

исьменно отзыв на прочитанное 

роизведение. 

Учи.руhttps:/ 

chi.ru/ 

Библиотека 

ОК 

tps://m.edsoo.r 

fa25b046 

7 Литература 

орой половины 

X века 

15 Знакомиться со сведениями из жизни 

творчества писателя. Продуцировать 

тный рассказ о писателе. 

Читать произведение. Выражать 

ичное читательское отношение к 

рочитанному. Определять тему, идею, 

удожественные и композиционные 

обенности произведения. 

нализировать произведение с учётом х 

родо-жанровой принадлежности. 

Читать рассказ по ролям. Составлять 

авнительную характеристику героев. 

Российская 

ектронная 

кола 

sh.edu.ru 

8 Зарубежная 

итература 
12 Знакомиться со сведениями из жизни 

творчества писателей. 

Читать произведения, осуществлять 

х анализ. Устно отвечать на вопросы. 

Российская 

ектронная 

кола 

sh.edu.ru 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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аботать со словарями, определять 

ачение устаревших слов и выражений. 

Комментировать иллюстрации к 

роизведениям. 

 

9 Речевой 

рактикум – р.п. 

(Сквозной 
здел) 

15   

10 Повторение 1   

ОБЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

О ПРОГРАММЕ 

102  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Название раздела (темы) Всего 

сов 

Всего 

нтрольных 
бот (Тест) 

1 Введение 1 1 

2 Древнерусская литература 3  

3 Литература первой половины XIX века 21 1 

4 Литература второй половины XIX века 27  

5 Литература конца XIX - начала XX века 11 0 

6 Литература первой половины XX века 12  

7 Литература второй половины XX века 15 1 

8 Зарубежная литература 12 1 

9 Речевой практикум – р.п. 

( Сквозной раздел) 

15  

10 Повторение 1  

итого 102 4 

 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 8 классе обучающийся 

научится: 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

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

популярной литературы; 

по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 150 слов (с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик; 

устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 190 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 180 слов; для 
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сжатого изложения - не менее 200 слов); 

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 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся): 

А.С. Пушкин. Два стихотворения по выбору; 

М.Ю. Лермонтов. Два стихотворения по выбору; поэзия первой половины XX века. Одно 

стихотворения по выбору; поэзия второй половины XX - начала XXI века. Одно стихотворения 

по выбору; 

овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-литературных понятий, 

использовать их (самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательно-коррекционного процесса) в ходе анализа и интерпретации 

произведений, оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество; проза и поэзия; факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), 

жанры (рассказ, повесть, роман, баллада, послание, поэма, песня, лироэпические (поэма); тема, 

идея; сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие 

действия, кульминация, развязка; конфликт; система образов; автор, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, портрет, пейзаж, интерьер, 

символ; юмор, ирония, сатира, эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

аллегория; ритм, рифма, строфа верифицированных электронных ресурсов, включенных в 

федеральный перечень. 

Театическое планирование 8класс 

 

№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем 

рограммы 

Часов Основные виды учебной 

ятельности обучающихся 

Электронные 

ифровые) 

бразовательные 

сурсы 

1 Введение 1 Знакомиться с целью и задачами 

редмета,  его  основным 

держанием, структурой учебника- 

рестоматии. Строить устные и 

исьменные речевые высказывания. 

Выполнять контрольную работу 

рамках стартовой диагностики. 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

2 Фольклор 8 Читать фольклорные , отвечать 

а вопросы. Определять идейно- 

матическое   содержание  былин. 

пределять особенности  былины 

к эпического жанра,  выявлять 

обенности     композиции, 

удожественные детали. Оценивать 

оступки героев былин. Определять 

удожественно-тематические 

обенности  народных песен и 

Методическая 

пилка 

tp://zanimatika.narod.ru/ 

dex.htm 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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ллады 

 

3 Древнерусская 

итература 

4 Анализировать произведение 

чётом его жанровых 

обенностей.  Характеризовать роя 

произведения. Определять рты 

жанра жития и отличия этого анра 

от других жанров ревнерусской 

литературы. 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

4 Литератураа 

VIII века 

6 Воспринимать и читать 

раматическое произведение (в т.ч. 

о ролям). Выражать личное 

итательское отношение к 

рочитанному. Отвечать на просы.

 Составлять 

рактеристики главных героев. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

5 Литература 

ервой половины 

IX века 

27 Выразительно стихотворения, 

ссказы, в том числе по 

олям.Определять и формулировать 

му и основную мысль 

рочитанного.Анализировать текст, 

ыявлять тему, композицию, круг 

авных героев и второстепенных 

ерсонажей. Составлять 

звёрнутый план, пересказывать 

рагменты текста. Высказывать оё 

отношение к событиям и роям 

произведения. 

Осуществлять словесное 

ллюстрирование героев 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

6 Литература 

орой половины 

IX века 

32 Знакомиться со сведениями из 

изни и творчества писателей и 

оэтов. Читать и анализировать 

ксты. Осуществлять зарисовки по 

держанию ,отвечать на вопросы, 

ересказывать (подробно и сжато).; 

ыделять наиболее яркие эпизоды 

роизведения.; 

оставлять простой план ; пределять

 тему, идею 

роизведения.; 

ысказывать своё отношение к 

бытиям и героям произведения. 

существлять словесное 

ллюстрирование героев 

Учи.руhttps://uchi.ru/ 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

7 Литература XX 

ка 

12 Отвечать на вопросы к тексту. 

пределять тему, идею, характеры 

Российская 

ектронная школа 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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авных героев, мотивы их 

оступков. Выявлять авторскую 

озицию. Читать фрагменты ссказа 

по ролям. Словесно ллюстрировать 

героев. 

sh.edu.ru 

8 Произведения 

ечественных 

розаиков второй 

оловины XX–XXI 

ЕКА 

23 Отвечать на вопросы к тексту. 

пределять тему, идею, характеры 

авных героев, мотивы их оступков. 

Выявлять авторскую озицию. 

Читать фрагменты ссказа по 

ролям. Словесно ллюстрировать 

героев. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

9 Зарубежная 

итература 

5 Читать текст, отвечать на просы. 

Пересказывать (кратко, одробно, 

выборочно) фрагменты 

роизведения. Словесно 

ллюстрировать главных героев 

Российская 

ектронная школа 
sh.edu.ru 

10 Обобщение и 

стематизация 

ученного 

1 Выполнять виды деятельности, 

рименявшиеся при изучении 

азанных разделов. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b04 

11 Речевой 

рактикум – р.п. 

( Сквозной 
здел) 

19 
  

12 Повторение 1 
  

ОБЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

О ПРОГРАММЕ 

102 
 

 

Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 9 классе обучающийся 
научится: 

создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

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

популярной литературы; 

по результатам предварительно проведённой работы над текстом создавать устные и 

письменные высказывания освоенных жанров объёмом не менее 160 слов (с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся); 

участвовать в диалоге на литературоведческие темы (в рамках изученного) и в диалоге или 

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик; 

устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов; понимать содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально- 

смысловых типов речи объёмом не менее 210 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 200 слов; для 

сжатого изложения - не менее 210 слов); 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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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 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 160 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

читать наизусть поэтические произведения или отрывки произведений, не выученных 

ранее, передавая личное отношение к произведению (с учётом уровня литературного развития 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся): 

А.С. Грибоедов. “Горе от ума” (отрывок на выбор); 

А.С. Пушкин. “Анчар”; 

A. С. Пушкин. “Евгений Онегин” (отрывок на выбор); 

М.Ю. Лермонтов. Одно стихотворение на выбор; С.А. 

Есенин. Одно стихотворение на выбор; 

B. В. Маяковский. Одно стихотворение на выбор; 

А.Т. Твардовский. “Василий Тёркин” (отрывок на выбор); стихотворение из числа 

поэтических произведений второй половины XX- начала XXI века (одно стихотворение на 

выбор); 

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 другой); 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; 

метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория; анафора; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), 

ритм, рифма, строфа; афоризм. 

Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п 

Наименование 

зделов 

и тем 

рограммы 

Часов Основные виды учебной 

ятельности обучающихся 
Электронные 

ифровые) 

бразовательные 

сурсы 

1 Введение. 1 Знакомиться с целью и задачами 

редмета,  его  основным 

держанием, структурой учебника- 

рестоматии. Строить устные и 

исьменные речевые высказывания. 

Выполнять контрольную работу 

рамках стартовой диагностики. 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 
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2 Литература 

VIII века. 

11 Воспринимать и читать 

раматическое произведение (в т.ч. 

о ролям). Выражать личное 

итательское отношение к 

рочитанному. Отвечать на просы.

 Составлять 

рактеристики главных героев.   46 

Методическая 

пилка 

tp://zanimatika.narod. 

 /index.htm 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b 

3 Литература 

ервой половины 

IX века. 

26 Выразительно    стихотворения, 

ссказы, в том числе по ролям. 

пределять и формулировать тему и 

новную мысль  прочитанного. 

нализировать текст,  выявлять 46 

му, композицию, круг главных 

роев  и   второстепенных 

ерсонажей.      Составлять 

звёрнутый план, пересказывать 

рагменты  текста.  Высказывать 

оё отношение к событиям и 

роям произведения. 

Осуществлять словесное 

ллюстрирование героев 

Учи.руhttps://uchi.ru 

 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b 

4 Литература 

орой половины 

IX века. 

15 Воспринимать и читать 

раматическое произведение (в т.ч. 

о ролям). Выражать личное 46 

итательское  отношение  к 

рочитанному.   Отвечать  на 

просы.    Составлять 

рактеристики главных героев. 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b 

5 Литература 

ервой половины 
X века. 

Поэзия первой 
оловины XX века. 

11 Выразительно    стихотворения, 

ссказы, в том числе по ролям. 

пределять и формулировать тему и 

новную мысль  прочитанного. 

нализировать текст,  выявлять 

му, композицию, круг главных 46 

роев  и   второстепенных 

ерсонажей.      Составлять 

звёрнутый план, пересказывать 

рагменты  текста.  Высказывать 

оё отношение к событиям и 

роям произведения. 

Осуществлять словесное 

ллюстрирование героев 

Российская 

ектронная школа 
sh.edu.ru 

Библиотека ЦОК 
tps://m.edsoo.ru/fa25b 

http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
http://zanimatika.narod.ru/index.htm
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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6 Литература 

орой половины 

X века. 

14 Знакомиться со сведениями из 

изни и творчества писателей и 

оэтов. Читать и анализировать 

ксты. Осуществлять зарисовки по 

держанию ,отвечать на вопросы, 46 

ересказывать (подробно и сжато).; 

ыделять наиболее яркие эпизоды 

роизведения.; 

оставлять простой план ; пределять

 тему, идею 

роизведения.; 

ысказывать своё отношение к 

бытиям и героям произведения. 

существлять словесное 

ллюстрирование героев 

Учи.руhttps://uchi.ru 

Библиотека ЦОК 

tps://m.edsoo.ru/fa25b 

7 Произведения 

ечественных и 

рубежных 

розаиков второй 

оловины XX-XXI 

ка. 

11 Отвечать на вопросы к тексту. 

пределять тему, идею, характеры 

авных героев, мотивы их оступков. 

Выявлять авторскую озицию. 

Читать фрагменты ссказа по 

ролям. Словесно ллюстрировать 

героев. 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

8 Поэзия второй 

оловины ХХ- 

ачала XXI века. 

7 Отвечать на вопросы к тексту. 

пределять тему, идею, характеры 

авных  героев, мотивы их 46 

оступков.  Выявлять  авторскую 

озицию.    Читать  фрагменты 

ссказа по   ролям.   Словесно 

ллюстрировать героев. 

Библиотека ЦОК 
tps://m.edsoo.ru/fa25b 

9 Зарубежная 

итература. 

5 Читать текст, отвечать на просы. 

Пересказывать (кратко, одробно, 

выборочно) фрагменты 

роизведения. Словесно 

Российская 

ектронная школа 

sh.edu.ru 

https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://uchi.ru/
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b046
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ллюстрировать главных героев 

 

10 Повторение 1   

ОБЩЕЕ 

ОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

О ПРОГРАММЕ 

102  

 

2.1.3. Рабочая программа по учебному предмету “История”. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Данная рабочая программа по предмету «История» предметной области «История. 

Обществознание» на уровне основного общего образования составлена на основе 

федеральной программы, на основе требований к результатам освоения АОП ООО, 

установленными ФГОС НОО обучающихся ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательное 

предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование 

его по разделам и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление личности человека. История представляет собирательную картину жизни людей 

во времени, их социального, созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме, культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и мира в целом. История дает возможность познания и 

понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История» 
Целью программы по истории является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные 

умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли 

современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в общую 

историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по отношению к 

прошлому и настоящему Отечества. 

Задачами изучения истории являются: 

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

 овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

 развитие способностей обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать 

события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

 формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной 
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и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного 

класса может варьироваться. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Год обучения Кол-во часов внеделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

5 2 34 68 

6 2 34 68 

7 2 34 68 

8 2 34 68 

Содержание образования (по годам обучения) 

Содержание обучения в 5 классе: 

№ п/п Наименование модулей/разделов Количество часов 

1 История Древнего мира 68ч 

Итого часов 68ч 

 

 

Всеобщая история. 

стория Древнего мира. 

Введение. Что изучает наука история. Источники исторических 

знаний. Специальные (вспомогательные) исторические 

дисциплины. Историческая хронология (счет лет "до н. э." и "н. 

э."). Историческая карта. 

 

 

 

 

 

Первобытность. 

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. 

Появление человека разумного. Охота и собирательство. 

Присваивающее хозяйство. Род и родовые отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения.  Появление ремесел. Производящее  хозяйство. 

Развитие обмена и торговли. Переход от родовой к соседской 

общине. Появление знати. Представления об окружающем мире, 

верования первобытных людей. Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных  отношений. На пороге 

цивилизации. 

Древний мир. 
Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток. Понятие "Древний Восток". Карта Древневосточного мира. 

 

 

 

Древний Египет. 

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. 

Управление государством (фараон, вельможи, чиновники). 

Положение и повинности населения. Развитие земледелия, 

скотоводства, ремесел. Рабы. 

Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта 

при Рамсесе II. 
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л 

 Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и 

жрецы. Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. 

Познания древних египтян (астрономия, математика, медицина). 

Письменность (иероглифы, папирус). Открытие Ж.Ф. 

Шампольона. Искусство Древнего Египта (архитектура, рельефы, 

фрески). 

 

 

Древние 

вилизации 

есопотамии. 

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия 

населения. Древнейшие города-государства. Создание единого 

государства. Письменность. Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 
Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники 

города Вавилона. 

 

Восточное 

редиземноморье в 

евности. 

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: 

развитие ремесел, караванной и морской торговли. Города- 

государства. Финикийская колонизация. Финикийский алфавит. 

Палестина и ее население. Возникновение Израильского 

государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные сказания. 

 

Персидская держава. 

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир 

II Великий, Дарий I. Расширение территории державы. 

Государственное устройство. Центр и сатрапии, управление 

империей. Религия персов. 

 

 

 

Древняя Индия. 

Природные условия Древней Индии. Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Приход ариев в Северную 

Индию. Держава Маурьев. Государство Гуптов. Общественное 

устройство, варны. Религиозные верования древних индийцев. 

Легенды и сказания. Возникновение и распространение буддизма. 

Культурное наследие Древней Индии (эпос и литература, 

художественная культура, научное познание). 

 

 

 

Древний Китай. 

Природные условия Древнего Китая. Хозяйственная деятельность 

и условия жизни населения. Древнейшие царства. Создание 

объединенной империи. Цинь Шихуанди. Возведение Великой 

Китайской стены. Правление династии Хань. Жизнь в империи: 

правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы. 

 

Древняя Греция. 

линизм Древнейшая 

еция. 

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. 

Древнейшие государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской 

цивилизации. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф). 

Троянская война. Вторжение дорийских племен. Поэмы Гомера 

"Илиада", "Одиссея". 

 

Греческие полисы. 

Подъем хозяйственной жизни после "темных веков". Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое 

устройство.  Аристократия  и  демос.  Великая  греческая 
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 колонизация. Метрополии и колонии. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы 

Клисфена, их значение. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на 

Грецию. Битва при Марафоне, ее значение. Усиление афинского 

могущества; Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами 

Аттики. Победы греков в Саламинском сражении, при Платеях и 

Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская 

война: причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 
Культура Древней 
еции. 

Религия древних греков; пантеон богов. Храмы и жрецы. Развитие 

наук. Греческая философия. Школа образование. Литература. 

Греческое искусство: архитектура, скульптура. Повседневная 

жизнь и быт древних греков. Досуг (театр, спортивные 

состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

 

 

Македонские 

воевания. Эллинизм. 

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство 

Македонии над греческими полисами. Коринфский союз. 

Александр Македонский и его завоевания на Востоке. Распад 

державы Александра Македонского. Эллинистические 

государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

 

Древний Рим. 

Возникновение 

мского государства. 

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. 

Этрусские города-государства. Наследие этрусков. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Республика римских граждан. 

Патриции и плебеи. Управление и законы. Римское войско. 

Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание Римом 

Италии. 

Римские завоевания 
Средиземноморье. 

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. 

Поражение Карфагена. Установление господства Рима в 

Средиземноморье. Римские провинции. 

 

 

Поздняя Римская 

спублика. 

ажданские войны. 

Подъем сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за 

аграрную реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты 

реформ, мероприятия, итоги. Гражданская война и установление 

диктатуры Суллы. Восстание Спартака. Участие армии в 

гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: путь 

к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

 

 

 

Расцвет и падение 

мской империи. 

Установление императорской власти. Октавиан Август. 

Императоры Рима: завоеватели и правители. Римская империя: 

территория, управление. Римское гражданство. Повседневная 

жизнь в столице и провинциях. Возникновение и распространение 

христианства. Император Константин I, перенос столицы в 

Константинополь. Разделение Римской империи на Западную и 

Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение 
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 Западной Римской империи. 

Культура Древнего 

ма. 

Римская литература, "золотой век" поэзии. Ораторское искусство; 

Цицерон. Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего 

Рима: архитектура, скульптура. Пантеон. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

 

Содержание обучения в 6 классе: 

 

№ п/п Наименование модулей/разделов Количество часов 

1 Всеобщая история. История Средних веков 23ч 

2 История России. От Руси к Российскому государству 45ч 

Итого часов 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

Всеобщая история. История 

редних веков. 

Введение. 

Средние века: понятие, хронологические рамки и 

периодизация Средневековья. 

 

 

 

 

 

 

Народы Европы в раннее 

редневековье. 

Падение Западной Римской империи и образование 

варварских королевств. Завоевание франками Галлии. 

Хлодвиг. Усиление королевской власти. "Салическая 

правда". Принятие франками христианства. 

Франкское государство в VIII - IX вв. Усиление власти 

майордомов. Карл Мартелл и его военная реформа. 

Завоевания Карла Великого. Управление империей. 

"Каролингское возрождение". Верденский раздел, его 

причины и значение. Образование государств во Франции, 

Германии, Италии. Священная Римская империя. Британия 

и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: 

общественный строй, завоевания. Ранние славянские 

государства. Возникновение Венгерского королевства. 

Христианизация Европы. Светские правители и папы. 

 

 

Византийская империя в IV 
I вв. 

Территория, население империи ромеев. Византийские 

императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя 

политика Византии. Византия и славяне. Власть императора 

и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. 

Образование и книжное дело. Художественная культура 

(архитектура, мозаика, фреска, иконопись). 

 

 

 

Арабы в VI - XI вв. 

Природные условия Аравийского полуострова. Основные 

занятия арабов. Традиционные верования. Пророк 

Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. Победа новой 

веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его 

расцвет и распад. Культура исламского мира. Образование 

и наука. Роль арабского языка. Расцвет литературы и 

искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское 

щество. 

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. 

Феодальное землевладение. Знать и рыцарство: социальный 
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 статус, образ жизни. Замок сеньора. Куртуазная культура. 

Крестьянство: зависимость от сеньора, повинности, условия 

жизни. Крестьянская община. 

Города - центры ремесла, торговли, культуры. Население 

городов. Цехи и гильдии. Городское управление. Борьба 

городов за самоуправление. Средневековые города- 

республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые пути в 

Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик 

средневековых городов. Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на 

католицизм и православие. Борьба пап за независимость 

церкви от светской власти. Крестовые походы: цели, 

участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование 

еретиков. 

 

 

 

 

 

 
Государства Европы в XII - 

V вв. 

Усиление королевской власти в странах Западной 

Европы. Сословно-представительная монархия. 

Образование централизованных государств в Англии, 

Франции. Столетняя война; Ж. Д'Арк. Священная Римская 

империя в XII - XV вв. Польско-литовское государство в 

XIV - XV вв. Реконкиста и образование централизованных 

государств на Пиренейском полуострове. Итальянские 

государства в XII - XV вв. Развитие экономики в 

европейских странах в период зрелого Средневековья. 

Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, 

восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII - 

XV вв. Экспансия турок-османов. Османские завоевания на 

Балканах. Падение Константинополя. 

 

 

 

Культура средневековой 

ропы. 

Представления средневекового человека о мире. Место 

религии в жизни человека и общества. Образование: школы 

и университеты. Сословный характер культуры. 

Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. Развитие знаний о природе и 

человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их 

творения. Изобретение европейского книгопечатания; И. 

Гутенберг. 

 

 

 

 

Страны Востока в Средние 
ка. 

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, 

падение Византии), управление империей. Положение 

покоренных народов. Монгольская держава: общественный 

строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его 

потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против 

завоевателей. Япония в Средние века: образование 

государства, власть императоров и управление сегунов. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение 

мусульман. Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. 
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 Традиционные искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой 

мерики в Средние века. 

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный 

строй, религиозные верования, культура. Появление 

европейских завоевателей. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к 

ссийскому Государству. 

едение. 

Роль и место России в мировой истории. Проблемы 

периодизации российской истории. Источники по истории 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народы и государства на 

рритории нашей страны в 

евности. Восточная Европа в 

редине I тыс. н. э. 

Заселение территории нашей страны человеком. 

Палеолитическое искусство. Петроглифы Беломорья и 

Онежского озера. Особенности перехода от 

присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы 

древнейшего земледелия и скотоводства; появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное 

общество; центры древнейшей металлургии. Кочевые 

общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем 

железном веке. Степь и ее роль в распространении 

культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колесного транспорта. Народы, проживавшие на этой 

территории до середины I тысячелетия до н. э. Скифы и 

скифская культура. Античные города-государства 

Северного Причерноморья. Боспорское царство. 

Пантикапей. Античный Херсонес. Скифское царство в 

Крыму; Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. 

Нашествие гуннов. Вопрос о славянской прародине и 

происхождении славян. Расселение славян, их разделение 

на три ветви - восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи - балты и финно- 

угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй 

и политическая организация. Возникновение княжеской 

власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего 

Востока. Тюркский каганат. Хазарский каганат. Волжская 

Булгария. 

 

 

 

 

 

Русь в IX - начале XII вв. 

бразование государства Русь. 

Исторические условия складывания русской 

государственности: природно-климатический фактор и 

политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э. 

Формирование новой политической и этнической карты 

континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования 

государства Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии 

Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и 

полюдье. Первые русские князья. Отношения с 

Византийской империей, странами Центральной, Западной 

и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь 

в международной торговле. Путь из варяг в греки. Волжский 
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 торговый путь. Языческий пантеон. 

Принятие христианства и его значение. Византийское 

наследие на Руси. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русь в конце X - начале XII 

. 

Территория и население государства Русь и (или) Русская 

земля. Крупнейшие города Руси. Новгород как центр 

освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской 

равнины. Территориально-политическая структура Руси, 

волости. Органы власти: князь, посадник, тысяцкий, вече. 

Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при 

Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической 

науке. Князья, дружина. Духовенство. Городское население. 

Купцы. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское право: Русская Правда; церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. 

Внешняя политика и международные связи: отношения с 

Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак). 

Отношения со странами Центральной, Западной и Северной 

Европы. Херсонес в культурных контактах Руси и Византии. 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное пространство. 

Русь в общеевропейском культурном контексте. 

Картина мира средневекового человека. Повседневная 

жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. 

Дети и их воспитание. Календарь и хронология. 

Культура Руси. Формирование единого культурного 

пространства. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности, берестяные 

грамоты. "Новгородская псалтирь". "Остромирово 

Евангелие". Появление древнерусской литературы. "Слово 

о Законе и Благодати". Произведения летописного жанра. 

"Повесть временных лет". Первые русские жития. 

Произведения Владимира Мономаха. Иконопись. 

Искусство книги. Архитектура. Начало храмового 

строительства: Десятинная церковь, София Киевская, 

София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. 

Военное дело и оружие. 

 

 

 

 

 
Русь в середине XII - начале 

II вв. 

Формирование системы земель - самостоятельных 

государств. Важнейшие земли, управляемые ветвями 

княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская, 

Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие 

особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция 

общественного строя и права. Внешняя политика русских 

земель. 

Формирование региональных центров культуры: 

летописание и памятники литературы: Киево-Печерский 

патерик, моление Даниила Заточника, "Слово о полку 

Игореве". Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: 

Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на 
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 Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русские земли и их соседи в 

редине XIII - XIV вв. 

Возникновение Монгольской империи. Завоевания 

Чингисхана и его потомков. Походы Батыя на Восточную 

Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских 

земель после монгольского нашествия. Система 

зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н. 

ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение 

Литовского государства и включение в его состав части 

русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и 

Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. Роль 

вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на 

западных границах Руси. Александр Невский: его 

взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной 

Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. 

Противостояние Твери и Москвы. Усиление Московского 

княжества. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 

Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль 

православной церкви в ордынский период русской истории. 

Святитель Алексий Московский и преподобный Сергий 

Радонежский. 

 

 

 

Народы и государства 

епной зоны Восточной ропы 

и Сибири в XIII - XV 

. 

Золотая орда: государственный строй, население, 

экономика, культура. Города и кочевые степи. Принятие 

ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в., 

нашествие Тимура. 

Распад Золотой орды, образование татарских ханств. 

Казанское ханство. Сибирское ханство. Астраханское 

ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Ногайская 

Орда. Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. 

Итальянские фактории Причерноморья (Каффа, Тана, 

Солдайя и другие) и их роль в системе торговых и 

политических связей Руси с Западом и Востоком. 

 

 

 
Культурное 

пространство. 

Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в 

связи с завершением монгольских завоеваний. Культурное 

взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи и 

коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской 

культуры и культур народов Евразии). Летописание. 

Литературные памятники Куликовского цикла. Жития. 

Епифаний Премудрый. Архитектура. Изобразительное 

искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев. 

 

Формирование единого 

Русского государства в XV 

веке. 

Борьба за русские земли между Литовским и Московским 

государствами. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве 

второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков 

в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, 
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 Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством 

Литовским. Падение Византии и рост церковно- 

политической роли Москвы в православном мире. Теория 

"Москва - третий Рим". Иван III. Присоединение Новгорода 

и Твери. Ликвидация зависимости от Орды. Расширение 

международных связей Московского государства. Принятие 

общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве 

двора великого князя: новая государственная символика; 

царский титул и регалии; дворцовое и церковное 

строительство. Московский Кремль. 

 

 

 

 

 

Культурное пространство. 

Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. 

Установление автокефалии русской церкви. 

Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели, 

ереси). Ереси. Геннадиевская Библия. Развитие культуры 

единого Русского государства. Летописание: общерусское 

и региональное. Житийная литература. "Хождение за три 

моря" Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как 

феномен мирового искусства. Повседневная жизнь 

горожан и сельских жителей в древнерусский и 

раннемосковский периоды. 

Обобщение. Наш край с древнейших времен до конца XV в. 

 

Содержание обучения в 7 классе: 

 

№ п/п Наименование модулей/разделов Количество часов 

1 Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV- 
VII в. 

23ч 

2 История России. Россия в XVI-XVII вв.: 
От Великого княжества к царству Россия в XVI в. 

44ч 

3 Повторение 1 

Итого часов 68 

 

 

 

о 

Всеобщая история. 

стория Нового времени. 

нец XV - XVII вв. 

Введение. 

 

Понятие "Новое время". Хронологические рамки и периодизация 

истории Нового времени. 

 

 

 

Великие 

ографические 

крытия. 

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски 

европейцами морских путей в страны Востока. Экспедиции 

Колумба. Тордесильясский договор 1494 г. Открытие Васко да 

Гамой морского пути в Индию. Кругосветное плавание 

Магеллана. Плавания Тасмана и открытие Австралии. Завоевания 

конкистадоров в Центральной и Южной Америке (Ф. Кортес, Ф. 

Писарро). Европейцы в Северной Америке. Поиски северо- 

восточного морского пути в Китай и Индию. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих 

географических открытий конца XV - XVI в. 
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Изменения в 

ропейском обществе в 

VI - XVII вв. 

Развитие техники, горного дела, производства металлов. 

Появление мануфактур. Возникновение капиталистических 

отношений. Распространение наемного труда в деревне. 

Расширение внутреннего и мирового рынков. Изменения в 

сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

 

Реформация и 

нтрреформация в 

ропе. 

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. 

Лютер. Развертывание Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. 

Кальвиницизм. Религиозные войны. Борьба католической церкви 

против реформационного движения. Контрреформация. 

Инквизиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государства Европы в 

VI - XVII вв. 

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало 

формирования колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. 

Внутренняя и внешняя политика испанских Габсбургов. 

Национально-освободительное движение в Нидерландах: цели, 

участники, формы борьбы. Итоги и значение Нидерландской 

революции. 

Франция: путь к абсолютизму. Королевская власть и 

централизация управления страной. Католики и гугеноты. 

Религиозные войны. Генрих IV. Нантский эдикт 1598 г. Людовик 

XIII и кардинал Ришелье. Фронда. Французский абсолютизм при 

Людовике XIV. 

Англия. Развитие капиталистического предпринимательства в 

городах и деревнях. Огораживания. Укрепление королевской 

власти при Тюдорах. Генрих VIII и королевская реформация. 

"Золотой век" Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, 

этапы революции. Размежевание в революционном лагере. О. 

Кромвель. Итоги и значение революции. Реставрация Стюартов. 

Славная революция. Становление английской парламентской 

монархии. 

Страны Центральной, Южной и Юго-Восточной Европы. В мире 

империй и вне его. Германские государства. Итальянские земли. 

Положение славянских народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI - XVII вв. 

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении 

колониальных владений и господстве на торговых путях. 

Противостояние османской экспансии в Европе. Образование 

державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 

 

Европейская культура 

раннее Новое время. 

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. 

Северное Возрождение. Мир человека в литературе раннего 

Нового времени. М. Сервантес. У. Шекспир. Стили 

художественной культуры (барокко, классицизм). Французский 

театр  эпохи  классицизма.  Развитие  науки:  переворот  в 
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X 

 естествознании, возникновение новой картины мира. 

Выдающиеся ученые и их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). 

Утверждение рационализма. 

 

 

 

 

Страны Востока в XVI 
VIII вв. 

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I 

Великолепный: завоеватель, законодатель. Управление 

многонациональной империей. Османская армия. Индия при 

Великих Моголах. Начало проникновения европейцев. Ост- 

Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской 

династии Цин. Япония: борьба знатных кланов за власть, 

установление сегуната Токугава, укрепление централизованного 

государства. "Закрытие" страны для иноземцев. Культура и 

искусство стран Востока в XVI - XVII вв. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История    России. 

ссия в XVI - XVII вв.: 

От  Великого 

яжества к  царству 

ссия в XVI в. 

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: 

присоединение Псковской, Смоленской, Рязанской земель. 

Отмирание удельной системы. Укрепление великокняжеской 

власти. Внешняя политика Московского княжества в первой 

трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в 

европейские государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: 

формирование первых приказных учреждений. Боярская дума, ее 

роль в управлении государством. "Малая дума". Местничество. 

Местное управление: наместники и волостели, система 

кормлений. Государство и церковь. 

Царствование Ивана IV. Регентство Елены Глинской. 

Сопротивление удельных князей великокняжеской власти. 

Унификация денежной системы. 

Период боярского правления. Борьба за власть между боярскими 

кланами. Губная реформа. Московское восстание 1547 г. Ереси. 

Принятие Иваном IV царского титула. Реформы середины XVI в. 

"Избранная рада": ее состав и значение. Появление Земских 

соборов: дискуссии о характере народного представительства. 

Отмена кормлений. Система налогообложения. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Земская реформа - формирование органов 

местного самоуправления. 

Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков 

и "Уложение о службе". Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Значение включения Среднего и Нижнего 

Поволжья в состав Российского государства. Войны с Крымским 

ханством. Битва при Молодях. Укрепление южных границ. 

Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской 

войне. Поход Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. 

Начало присоединения к России Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. 

Служилые люди. Формирование Государева двора и "служилых 
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 городов". Торгово-ремесленное население городов. Духовенство. 

Начало закрепощения крестьян: Указ о "заповедных летах". 

Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. 

Финно-угорские народы. Народы Поволжья после 

присоединения к России. Служилые татары. Сосуществование 

религий в Российском государстве. Русская Православная 

церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о ее причинах и характере. Опричный 

террор. Разгром Новгорода и Пскова. Московские казни 1570 г. 

Результаты и последствия опричнины. Противоречивость 

личности Ивана Грозного и проводимых им преобразований. 

Цена реформ. 

 

 

 

 

 

Россия в конце XVI в. 

Царь Федор Иванович. Борьба за власть в боярском окружении. 

Правление Бориса Годунова. Учреждение патриаршества. 

Тявзинский мирный договор со Швецией: восстановление 

позиций России в Прибалтике. Противостояние с Крымским 

ханством. Строительство российских крепостей и засечных черт. 

Продолжение закрепощения крестьянства: Указ об "Урочных 

летах". Пресечение царской династии Рюриковичей. 

Смута в России 
Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. 

и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смута в России. 

Накануне Смуты. Династический кризис. Земский собор 1598 г. 

и избрание на царство Бориса Годунова. Политика Бориса 

Годунова в отношении боярства. Голод 1601 - 1603 гг. и 

обострение социально-экономического кризиса. 

Смутное время начала XVII в. Дискуссия о его причинах. 

Самозванцы и самозванство. Личность Лжедмитрия I и его 

политика. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. 

Царь Василий Шуйский. Восстание Ивана Болотникова. 

Перерастание внутреннего кризиса в гражданскую войну. 

Лжедмитрий II. Вторжение на территорию России польско- 

литовских отрядов. Тушинский лагерь самозванца под Москвой. 

Оборона Троице-Сергиева монастыря. Выборгский договор 

между Россией и Швецией. Поход войска М.В. Скопина- 

Шуйского и Я.-П. Делагарди и распад тушинского лагеря. 

Открытое вступление Речи Посполитой в войну против России. 

Оборона Смоленска. 

Свержение Василия Шуйского и переход власти к 

"семибоярщине". Договор об избрании на престол польского 

принца Владислава и вступление польско-литовского гарнизона 

в Москву. Подъем национально-освободительного движения. 

Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. и сожжение 

города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. "Совет всея земли". 

Освобождение Москвы в 1612 г. 
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 Окончание Смуты. Земский собор 1613 г. и его роль в укреплении 

государственности. Избрание на царство Михаила Федоровича 

Романова. Борьба с казачьими выступлениями против 

центральной власти. Столбовский мир со Швецией: утрата 

выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с Речью 

Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и 

последствия Смутного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в XVII веке. 

Россия при первых Романовых. Царствование Михаила 

Федоровича. Восстановление экономического потенциала 

страны. Продолжение закрепощения крестьян. Земские соборы. 

Роль патриарха Филарета в управлении государством. 

Царь Алексей Михайлович. Укрепление самодержавия. 

Ослабление роли Боярской думы в управлении государством. 

Развитие приказного строя. Приказ Тайных дел. Усиление 

воеводской власти в уездах и постепенная ликвидация земского 

самоуправления. Затухание деятельности Земских соборов. 

Правительство Б.И. Морозова и И.Д. Милославского: итоги его 

деятельности. Патриарх Никон, его конфликт с царской властью. 

Раскол в Церкви. Протопоп Аввакум, формирование религиозной 

традиции старообрядчества. Царь Федор Алексеевич. Отмена 

местничества. Налоговая (податная) реформа. 

Экономическое развитие России в XVII в. Первые мануфактуры. 

Ярмарки. Укрепление внутренних торговых связей и развитие 

хозяйственной специализации регионов Российского 

государства. Торговый и Новоторговый уставы. Торговля с 

европейскими странами и Востоком. 

Социальная структура российского общества. Государев двор, 

служилый город, духовенство, торговые люди, посадское 

население, стрельцы, служилые иноземцы, казаки, крестьяне, 

холопы. Русская деревня в XVII в. Городские восстания середины 

XVII в. Соляной бунт в Москве. Псковско-Новгородское 

восстание. Соборное уложение 1649 г. Завершение оформления 

крепостного права и территория его распространения. Денежная 

реформа 1654 г. Медный бунт. Побеги крестьян на Дон и в 

Сибирь. Восстание Степана Разина. 

 Внешняя политика России в XVII в. Возобновление 

дипломатических контактов со странами Европы и Азии после 

Смуты. Смоленская война. Поляновский мир. Контакты с 

православным населением Речи Посполитой: противодействие 

полонизации, распространению католичества. Контакты с 

Запорожской Сечью. Восстание Богдана Хмельницкого. 

Переяславская рада. Вхождение земель Войска Запорожского в 

состав России. Война между Россией и Речью Посполитой 1654 - 

1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656 - 

1658 гг. и ее результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

"Азовское осадное сидение". "Чигиринская война" и 

Бахчисарайский  мирный  договор.  Отношения  России  со 
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 странами Западной Европы. Военные столкновения с 
манчжурами и империей Цин. 

Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха 

Великих географических открытий и русские географические 

открытия. Плавание Семена Дежнева. Выход к Тихому океану. 

Походы Ерофея Хабарова и Василия Пояркова и исследование 

бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. Калмыцкое 

ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на 

новые земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические 

отношения. Формирование многонациональной элиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурное 

остранство XVI - XVII 

. 

Изменения в картине мира человека в XVI - XVII вв. и 

повседневная жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и 

семейные отношения. Религия и суеверия. Проникновение 

элементов европейской культуры в быт высших слоев населения 

страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади 

в Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, 

АлевизФрязин, Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. 

Монастырские ансамбли (Кирилло-Белозерский, Соловецкий, 

Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, Смоленский, 

Астраханский, Ростовский кремли). Федор Конь. Приказ 

каменных дел. Деревянное зодчество. Изобразительное 

искусство. Симон Ушаков. Ярославская школа иконописи. 

Парсунная живопись. 

Летописание и начало книгопечатания. Лицевой свод. 

Домострой. Переписка Ивана Грозного с князем Андреем 

Курбским. Публицистика Смутного времени. Усиление 

светского начала в российской культуре. Симеон Полоцкий. 

Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при 

Аптекарском и Посольском приказах. "Синопсис" Иннокентия 

Гизеля - первое учебное пособие по истории. 

Обобщение. Наш край в XVI - XVII вв. 

 

Содержание обучения в 8 классе: 

 

№ п/п Наименование модулей/разделов Количество часов 

1 Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 23ч 

2 История России. Россия в конце XVII-XVIII в.: 
От царства к империи. 

44ч 

3 Повторение 1 

Итого часов 68 

 

Всеобщая история. 

стория Нового 

емени. XVIII в. 

Введение. 

Век Просвещения. 

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных 

наук и распространение идей рационализма. Английское 

Просвещение; Дж. Локк и Т. Гоббс. Секуляризация (обмирщение) 

сознания. Культ Разума. Франция - центр Просвещения. 

Философские  и  политические  идеи  Ф.М.  Вольтера,  Ш.Л. 
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 Монтескье, Ж.Ж. Руссо. "Энциклопедия" (Д. Дидро, Ж. 

Д'Аламбер). Германское Просвещение. Распространение идей 

Просвещения в Америке. Влияние просветителей на изменение 

представлений об отношениях власти и общества. "Союз королей и 

философов". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государства Европы 

XVIII в. 

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские 

монархии. Просвещенный абсолютизм: правители, идеи, практика. 

Политика в отношении сословий: старые порядки и новые веяния. 

Государство и Церковь. Секуляризация церковных земель. 

Экономическая политика власти. Меркантилизм. 

Великобритания в XVIII в. Королевская власть и парламент. Тори 

и виги. Предпосылки промышленного переворота в Англии. 

Технические изобретения и создание первых машин. Появление 

фабрик, замена ручного труда машинным. Социальные и 

экономические последствия промышленного переворота. Условия 

труда и быта фабричных рабочих. Движения протеста. Луддизм. 

Франция. Абсолютная монархия: политика сохранения старого 

порядка. Попытки проведения реформ. Королевская власть и 

сословия. 

Германские государства, монархия Габсбургов, итальянские земли 

в XVIII в. Раздробленность Германии. Возвышение Пруссии. 

Фридрих II Великий. Габсбургская монархия в XVIII в. Правление 

Марии Терезии и Иосифа II. Реформы просвещенного 

абсолютизма. Итальянские государства: политическая 

раздробленность. Усиление власти Габсбургов над частью 

итальянских земель. 

Государства Пиренейского полуострова. Испания: проблемы 

внутреннего развития, ослабление международных позиций. 

Реформы в правление Карла III. Попытки проведения реформ в 

Португалии. Управление колониальными владениями Испании и 

Португалии в Южной Америке. Недовольство населения колоний 

политикой метрополий. 

Британские колонии в Северной Америке: борьба за независимость. 

Создание английских колоний на американской земле. Состав 

европейских переселенцев. Складывание местного 

самоуправления. Колонисты и индейцы. Южные и северные 

колонии: особенности экономического развития и социальных 

отношений. Противоречия между метрополией и колониями. 

"Бостонское чаепитие". Первый Континентальный конгресс (1774) 

и начало Войны за независимость. Первые сражения войны. 

Создание регулярной армии под командованием Дж. Вашингтона. 

Принятие Декларации независимости (1776). Перелом в войне и ее 

завершение. Поддержка колонистов со стороны России. Итоги 

Войны за независимость. Конституция (1787). "Отцы-основатели". 

Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 

 Французская революция конца XVIII в. 

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 
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 революции. Начало революции. Декларация прав человека и 

гражданина. Политические течения и деятели революции и (Ж.Ж. 

Дантон, Ж.-П. Марат). Упразднение монархии и провозглашение 

республики. Вареннский кризис. Начало войн против европейских 

монархов. Казнь короля. Вандея. Политическая борьба в годы 

республики. Конвент и "революционный порядок управления". 

Комитет общественного спасения. М. Робеспьер. Террор. Отказ от 

основ "старого мира": культ разума, борьба против церкви, новый 

календарь. Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). 

Учреждение Директории. Наполеон Бонапарт. Государственный 

переворот 18 - 19 брюмера (ноябрь 1799 г.). Установление режима 

консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура XVIII в. 
Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, 

физиков, астрономов. Достижения в естественных науках и 

медицине. Продолжение географических открытий. 

Распространение образования. Литература XVIII в.: жанры, 

писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Музыка духовная и светская. Театр: жанры, 

популярные авторы, произведения. Сословный характер культуры. 

Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в. 

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие 

России в международных отношениях в XVIII в. Северная война 

(1700 - 1721). Династические войны "за наследство". Семилетняя 

война (1756 - 1763). Разделы Речи Посполитой. Войны 

антифранцузских коалиций против революционной Франции. 

Колониальные захваты европейских держав. 

 

 

 

Страны Востока в 

VIII в. 

Османская империя: от могущества к упадку. Положение 

населения. Попытки проведения реформ; Селим III. Индия. 

Ослабление империи Великих Моголов. Борьба европейцев за 

владения в Индии. Утверждение британского владычества. Китай. 

Империя Цин в XVIII в.: власть маньчжурских императоров, 

система управления страной. Внешняя политика империи Цин; 

отношения с Россией. "Закрытие" Китая для иноземцев. Япония в 

XVIII в. Сегуны и дайме. Положение сословий. Культура стран 

Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 

История России. 

ссия в конце XVII - 

VIII вв.: 

От царства к 
перии. 

Введение. 

Россия в эпоху 

еобразований  Петра 

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце 

XVII века. Модернизация как жизненно важная национальная 

задача. Начало царствования Петра I, борьба за власть. Правление 

царевны Софьи. Стрелецкие бунты. Хованщина. Первые шаги на 

пути преобразований. Азовские походы. Великое посольство и его 

значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные 

заводы и корабельные верфи. Роль государства в создании 

промышленности. Преобладание крепостного и подневольного 

труда. Принципы меркантилизма и протекционизма. Таможенный 
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 тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, 

повышение его роли в управлении страной. Указ о единонаследии 

и Табель о рангах. Противоречия в политике по отношению к 

купечеству и городским сословиям: расширение их прав в местном 

управлении и усиление налогового гнета. Положение крестьян. 

Переписи населения (ревизии). Реформы управления. Реформы 

местного управления (бурмистры и Ратуша), городская и областная 

(губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы надзора и суда. 

Усиление централизации и бюрократизации управления. 

Генеральный регламент. Санкт-Петербург - новая столица. 

Первые гвардейские полки. Создание регулярной армии, военного 

флота. Рекрутские наборы. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение 

Синода. Положение инославных конфессий. 

Оппозиция реформам Петра I. Социальные движения в первой 

четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, Башкирии, на Дону. Дело 

царевича Алексея. 

Внешняя политика. Северная война. Причины и цели войны. 

Неудачи в начале войны и их преодоление. Битва при д. Лесной и 

победа под Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на 

Балтике. Сражения у м. Гангут и о. Гренгам. Ништадтский мир и 

его последствия. Закрепление России на берегах Балтики. 

Провозглашение России империей. Каспийский поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование 

светского начала в культурной политике. Влияние культуры стран 

зарубежной Европы. Привлечение иностранных специалистов. 

Введение  нового  летоисчисления, гражданского шрифта и 

гражданской печати. Первая газета "Ведомости". Создание сети 

школ  и специальных учебных  заведений.  Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская 

живопись, портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. 

Памятники раннего барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы 

населения. Перемены в образе жизни российского дворянства. 

Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, 

фейерверки, светские государственные праздники. "Европейский" 

стиль в одежде, развлечениях, питании. Изменения в положении 

женщин. 

 Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ 
Петра I в русской культуре. 

Россия после Петра I. Дворцовые перевороты. 
Причины нестабильности политического строя. Дворцовые 

перевороты. Фаворитизм. Создание Верховного тайного совета. 

Крушение политической карьеры А.Д. Меншикова. "Кондиции 

верховников" и приход к власти Анны Иоанновны. Кабинет 

министров. Роль Э. Бирона, А.И. Остермана, А.П. Волынского, Б.Х. 

Миниха в управлении и политической жизни страны. 

Укрепление границ империи на восточной и юго-восточной 

окраинах. Переход Младшего жуза в Казахстане под суверенитет 



105  

 Российской империи. Война с Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая 

политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и 

Купеческого банков. Усиление роли косвенных налогов. 

Ликвидация внутренних таможен. Распространение монополий в 

промышленности и внешней торговле. Основание Московского 

университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. Россия в 

международных конфликтах 1740-х - 1750-х гг. Участие в 

Семилетней войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 

28 июня 1762 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия в 1760-х - 90-

х гг. Правление 

атерины II и Павла I. 

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. "Просвещенный абсолютизм", его особенности в 

России. Секуляризация церковных земель. Деятельность 

Уложенной комиссии. Экономическая и финансовая политика 

правительства. Начало выпуска ассигнаций. Отмена монополий, 

умеренность таможенной политики. Вольное экономическое 

общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству 

и городам. Положение сословий. Дворянство - "первенствующее 

сословие" империи. Привлечение представителей сословий к 

местному управлению. Создание дворянских обществ в губерниях 

и уездах. Расширение привилегий гильдейского купечества в 

налоговой сфере и городском управлении. 

Национальная политика и народы России в XVIII в. Унификация 

управления на окраинах империи. Ликвидация гетманства на 

Левобережной Украине и Войска Запорожского. Формирование 

Кубанского казачества. Активизация деятельности по 

привлечению иностранцев в Россию. Расселение колонистов в 

Новороссии, Поволжье, других регионах. Укрепление 

веротерпимости по отношению к неправославным и 

нехристианским конфессиям. Политика по отношению к исламу. 

Башкирские восстания. Формирование черты оседлости. 

Экономическое развитие России во второй половине XVIII в. 

Крестьяне: крепостные, государственные, монастырские. Условия 

жизни крепостной деревни. Права помещика по отношению к 

своим крепостным. Барщинное и оброчное хозяйство. Дворовые 

люди. Роль крепостного строя в экономике страны. 

Промышленность в городе и деревне. Роль государства, 

купечества, помещиков в развитии промышленности. Крепостной 

и вольнонаемный труд. Привлечение крепостных оброчных 

крестьян к работе на мануфактурах. Развитие крестьянских 

промыслов. Рост текстильной промышленности: распространение 

производства хлопчатобумажных тканей. Начало известных 

предпринимательских династий: Морозовы, Рябушинские, 

Гарелины, Прохоровы, Демидовы и другие. 

Внутренняя и внешняя торговля. Торговые пути внутри страны. 

Водно-транспортные системы: Вышневолоцкая, Тихвинская, 

Мариинская и другие. Ярмарки и их роль во внутренней торговле. 

Макарьевская, Ирбитская, Свенская, Коренная ярмарки. Ярмарки 
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 Малороссии. Партнеры России во внешней торговле в Европе и в 
мире. Обеспечение активного внешнеторгового баланса. 

Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 

Антидворянский и антикрепостнический характер движения. Роль 

казачества, народов Урала и Поволжья в восстании. Влияние 

восстания на внутреннюю политику и развитие общественной 

мысли. 

 Внешняя политика России второй половины XVIII в., ее основные 

задачи. Н.И. Панин и А.А. Безбородко. Борьба России за выход к 

Черному морю. Войны с Османской империей. П.А. Румянцев, А.В. 

Суворов, Ф.Ф. Ушаков, победы российских войск под их 

руководством. Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья. Организация управления Новороссией. 

Строительство новых городов и портов. Основание Пятигорска, 

Севастополя, Одессы, Херсона. Г.А. Потемкин. Путешествие 

Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в 

Польше до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского 

влияния в условиях сохранения польского государства. Участие 

России в разделах Польши вместе с империей Габсбургов и 

Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба поляков за 

национальную независимость. Восстание под предводительством 

Тадеуша Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и ее влияние на политику 

страны. Основные принципы внутренней политики. Ограничение 

дворянских привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от 

принципов "просвещенного абсолютизма" и усиление 

бюрократического и полицейского характера государства и личной 

власти императора. Акт о престолонаследии и Манифест о 

"трехдневной барщине". Политика по отношению к дворянству, 

взаимоотношения со столичной знатью. Меры в области внешней 

политики. Причины дворцового переворота 11 марта 1801 г. 

Участие России в борьбе с революционной Францией. Итальянский 

и Швейцарский походы А.В. Суворова. Действия эскадры Ф.Ф. 

Ушакова в Средиземном море. 

 

 

 

 

Культурное 

остранство 

ссийской империи в 

VIII в. 

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, 

публицистике и литературе. Литература народов России в XVIII в. 

Первые журналы. Общественные идеи в произведениях А.П. 

Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. Фонвизина. Н.И. Новиков, 

материалы о положении крепостных крестьян в его журналах. А.Н. 

Радищев и его "Путешествие из Петербурга в Москву". 

Русская культура и культура народов России в XVIII веке. Развитие 

новой светской культуры после преобразований Петра I. 

Укрепление взаимосвязей с культурой стран зарубежной Европы. 

Масонство в России. Распространение в России основных стилей и 

жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры ученых, 

художников,  мастеров,  прибывших  из-за  рубежа.  Усиление 
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 внимания к жизни и культуре русского народа и историческому 
прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 
дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII веке. Академия наук в Петербурге. 

Изучение страны - главная задача российской науки. 

Географические экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. 

Освоение Аляски и Северо-Западного побережья Америки. 

Российско-американская компания. Исследования в области 

отечественной истории. Изучение российской словесности и 

развитие литературного языка. Российская академия. Е.Р. Дашкова. 

М.В. Ломоносов и его выдающаяся роль в становлении российской 

науки и образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание "новой породы" людей. Основание воспитательных 

домов в Санкт-Петербурге и Москве, Института "благородных 

девиц" в Смольном монастыре. Сословные учебные заведения для 

юношества из дворянства. Московский университет - первый 

российский университет. 

Русская архитектура XVIII в.  Строительство Петербурга, 

формирование его городского  плана.  Регулярный  характер 

застройки Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре 

Москвы  и Петербурга. Переход  к классицизму, создание 

архитектурных ассамблей в стиле классицизма в обеих столицах. 

В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в 

изобразительном искусстве в конце столетия. 

Обобщение. Наш край в XVIII в. 

 

Содержание обучения в 9 классе: 

 

№ 

п 

Наименование модулей/разделов Количество часов 

1 Всеобщая история. История Нового времени XIX-начало 

Xв. 

23ч 

2 История России. Российская империя в XIX – начале XXв. 44ч 

3 Повторение 1 

Итого часов 68 

 

 

Всеобщая история. 

стория Нового времени X 

- начало XX вв. 

Введение. 

Европа в начале XIX в. 

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика Наполеона в 

завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. Создание Священного 

союза. 
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 Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 
экономика, социальные отношения, политические процессы. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы 

и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты- 

утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные 

движения в странах Европы. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий. 

Политическое развитие европейских стран в 1815 - 1840-е гг. 

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая 

республика.  Великобритания: борьба  за парламентскую 

реформу; чартизм. Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848 

- 1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страны Европы и 

верной Америки в 

редине XIX - начале XX 

. 

Великобритания в Викторианскую эпоху. "Мастерская мира". 

Рабочее движение. Политические и социальные реформы. 

Британская колониальная империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя 

политика. Активизация колониальной экспансии. Франко- 

германская война 1870 - 1871 гг. Парижская коммуна. 

Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. 

Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение германских государств. О. 

Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение 

Германской империи. Социальная политика. Включение 

империи в систему внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. 

Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй 

половине XIX - начале XX вв. Габсбургская империя: 

экономическое и политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского господства. Русско- 

турецкая война 1877 - 1878 гг., ее итоги. 

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Проблема 

рабства; аболиционизм. Гражданская война (1861 - 1865): 

причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление 

Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран 

Европы и США в конце XIX - начале XX вв. 

Завершение промышленного переворота. Вторая 

промышленная революция. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение 

основных социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX - начале XX вв. 
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 Политика метрополий в латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, 

участники, формы выступлений. Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние 

США на страны Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. 

Мексиканская революция 1910 - 1917 гг.: участники, итоги, 

значение. 

 

 

 

 

 

 

 
Страны Азии в XIX - 
чале XX вв. 

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. 

"Открытие Японии". Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и социальных 

отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. "Опиумные войны". Восстание тайпинов. 

"Открытие" Китая. Политика "самоусиления". Восстание 

"ихэтуаней". Революция 1911 - 1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки 

проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие 

конституции. Младотурецкая революция 1908 - 1909 гг. 

Революция 1905 - 1911 гг. в Иране. 

Индия. Колониальный режим. Индийское национальное 

движение. Восстание сипаев (1857 - 1859). Объявление Индии 

владением британской короны. Политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Создание Индийского 

национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 

 

Народы Африки в XIX - 

чале XX вв. 

Завершение колониального раздела мира. Колониальные 

порядки и традиционные общественные отношения в странах 

Африки. Выступления против колонизаторов. Англо-бурская 

война. 

 

 

 

 
Развитие культуры в 

X - начале XX вв. 

Научные открытия и технические изобретения в XIX - начале 

XX вв. Революция в физике. Достижения естествознания и 

медицины. Развитие философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и 

изменения в условиях труда и повседневной жизни людей. 

Художественная культура XIX - начала XX вв. Эволюция 

стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, 

реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в 

архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение 

кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

 

 

 

Международные 

ношения в XIX - начале 

X вв. 

Венская система международных отношений. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика 

союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX - начале XX вв. (испано- 

американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 
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Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 

 

 

 

 

История России. 

ссийская империя в рвой 

половине XIX в. 

Введение. 

Александровская эпоха: 

государственный 

берализм. 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и 

внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805 - 

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808 - 1809 гг. и 

присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский 

мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. - важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. Возрастание роли России после 

победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней 

политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаевское 

модержавие: 

государственный 

нсерватизм. 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике 

Николая I. Экономическая политика в условиях политического 

консерватизма. Государственная регламентация общественной 

жизни: централизация управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, попечительство об 

образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837 - 1841 гг. Официальная 

идеология: "православие, самодержавие, народность". 

Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного 

восприятия. "Священный союз". Россия и революции в Европе. 

Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. 

Героическая оборона Севастополя. Парижский мир Сословная 

структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор 

двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 

Общественная жизнь в 1830 - 1850-е гг. Роль литературы, 

печати, университетов в формировании независимого 

общественного мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую общественную мысль. 

Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов. 

Культурное 

остранство империи в 

рвой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Государственная политика в области культуры. 

Основные стили в художественной культуре: романтизм, 

классицизм,  реализм.  Ампир  как  стиль  империи.  Культ 
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 гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, 

архитектура. Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная 

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры. 

 

 

Народы России в первой 

ловине XIX в. 

Многообразие культур и религий Российской империи. 

Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и 

сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830 - 1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Обобщение. Наш край в первой половине XIX в. 

 

Планируемые результаты освоения программы на уровне основного образования 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

Российской Федерации, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

2) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

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

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

страны; неприятие любых форм природной среде; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного 

российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое 

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

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; 

4) в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о 

развитии человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте 

предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с 

позиций  историзма;  формирование  и  сохранение  интереса  к  истории  как  важной 
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составляющей современного общественного сознания; 

5) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей 

страны и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства 

коммуникации; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; уважение к культуре своего и других народов; 

6) в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни 

и необходимости ее сохранения (в том числе – на основе примеров из истории); представление 

об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических 

обществах (в античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

7) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о 

разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности человека; определение сферы профессионально- 

ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов; 

8) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой; осознание глобального характера экологических проблем 

современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

9) в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: 

представления об изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации 

людей к новым жизненным условиям, о значении совместной деятельности для 

конструктивного ответа на природные и социальные вызовы. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения истории на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

Познавательные 

4) базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем); 

 выявлять характерные признаки исторических явлений; 

 раскрывать причинно-следственные связи событий; 

 сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; формулировать и 

обосновывать выводы. 

2) базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 определять познавательную задачу; 

 намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала, 

объекта; 

 систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять 

реконструкцию исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся 

знанием; 

 определять новизну и обоснованность полученного результата; 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат, учебный проект и другие). 

3) умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
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 осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебник, 

тексты исторических источников, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и 

другие), извлекать информацию из источника; 

 различать виды источников исторической информации; 

 высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно). 

Коммуникативные: 

 представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и 

современном мире; 

 участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и 

сходство высказываемых оценок; выражать и аргументировать свою точку зрения в устном 
высказывании, письменном тексте; 

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 
осваивать и применять правила межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении. 

Регулятивные: 

 владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы 

(выявление проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение 

способа решения); 

 владеть приемами самоконтроля – осуществление самоконтроля, рефлексии и 
самооценки полученных результатов; 

 вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, возникших 
трудностей; 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 
людьми; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в 
исторических ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других 

участников общения. 

- умения совместной деятельности: 

 осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

 планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты 

по истории, в том числе – на региональном материале; 

 определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими 
членами команды. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Предметные результаты освоения программы по истории на уровне основного общего 

образования должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; соотносить 

события истории разных стран и народов с историческими периодами, событиями 

региональной и мировой истории, события истории родного края и истории России, 

определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в различные 

исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения учебных и 

практических задач; 
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4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об исторических 

событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и мировой истории и 

их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, процессов и знание 

необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при 

наличии) с важнейшими событиями XX – начала XXI вв. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная война, распад СССР, сложные 1990-е гг., 

возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. И другие значимые 

события); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные исторические 

эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку зрения с 

опорой на фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, вещественные, 

аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной задачи 

исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), оценивать их 

полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить извлеченную 

информацию с информацией из других источников при изучении исторических событий, 

явлений, процессов; привлекать контекстную информацию при работе с историческими 

источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту (схему); характеризовать на основе 

исторической карты (схемы) исторические события, явления, процессы; сопоставлять 

информацию, представленную на исторической карте (схеме), с информацией из других 

источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, 

представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации в справочной литературе, сети Интернет для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и верифицированность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества: гуманистических и демократических ценностей, идеи мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур, уважения к историческому наследию народов 

России. 
Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе введением 

отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России», в соответствии с ФОП 

ООО, предваряющего систематическое изучение отечественной истории XX – XXI вв. на 

уровне среднего образования. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для 

овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 1917 – 1922 гг., Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг., 

распад СССР, возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г. И 

другие значимые события). 

Предметные результаты изучения истории носят комплексный характер, в них 

органично сочетаются познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные 

компоненты. 

Предметные результаты изучения истории проявляются в освоенных обучающимися 

знаниях и видах деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/
https://sudact.ru/law/prikaz-minprosveshcheniia-rossii-ot-16112022-n-993/federalnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego/
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1) знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории, 

соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий; 

2) знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, обстоятельства, 

участников, результаты важнейших исторических событий; группировать (классифицировать) 

факты по различным признакам; 

3) работа с исторической картой (картами, размещенными в учебниках, атласах, на 

электронных носителях и других): читать историческую карту с опорой на легенду, находить 

и показывать на исторической карте территории государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места значительных событий и другие; 

4) работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных источников): 

проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, письменных, визуальных и другие), сравнивать данные разных источников, 

выявлять их сходство и различия, высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника; 

5) описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) занятия людей в 

различные исторические эпохи, составлять описание исторических объектов, памятников на 

основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и другое; 

6) анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка), соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать смысл, 

значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, явления, 

определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; 

7) работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе, объяснять, какие факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку 

наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять характеристику 

исторической личности (по предложенному или самостоятельно составленному плану); 

8) применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания при 

выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий, использовать знания об 

истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной жизни, как 

основу диалога в поликультурной среде, способствовать сохранению памятников истории и 

культуры. 

В 5 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 объяснять смысл основных хронологических понятий (век, тысячелетие, до нашей 

эры, наша эра); 

 называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

 определять длительность и последовательность событий, периодов истории 
Древнего мира, вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на исторической карте природные и исторические объекты 
(расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, территории 
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древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических событий), используя 

легенду карты; 

 устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

Работа с историческими источниками: 

 называть и различать основные типы исторических источников (письменные, 

визуальные, вещественные), приводить примеры (самостоятельно и (или) с помощью 

педагогического работника и (или) других участников образовательных отношений) 

источников разных типов; 

 различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в 
последующие эпохи, приводить примеры; 

 извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия 

событий, даты и другое); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые 

знаки, символы; раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

Историческое описание (реконструкция): 

 характеризовать условия жизни людей в древности; 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о значительных 
событиях древней истории, их участниках; 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об исторических 
личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

 давать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткое описание 

памятников культуры эпохи первобытности и древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

 раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные 

черты: а) государственного устройства древних обществ; б) положения основных групп 

населения; в) религиозных верований людей в древности; 

 сравнивать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) исторические 

явления, определять их общие черты; 

 иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

 объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) оценки наиболее 

значительных событий и личностей древней истории, приводимые в учебной литературе; 

 высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам культуры. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость 
сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том 

числе с привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

В 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность 

к веку, историческому периоду; 
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 называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского 

государства); 

 устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей 
истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

Работа с исторической картой: 

 находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; 

давать словесное описание их местоположения; 

 извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных 
центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений 

людей – походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

Работа с историческими источниками: 

 различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, 

хроники, законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

 характеризовать авторство, время, место создания источника; 

 выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, 
действий людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

 находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, 

образы; 

 характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического 
источника. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 

Средневековья, их участниках; 

 составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

 рассказывать об образе жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

 представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; 

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, представлений 
средневекового человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях исторических 

событий; 

б) соотносить объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 
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текстах; 

4) проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной 

и научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

 высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с 

учетом исторического контекста и восприятия современного человека. 

Применение исторических знаний: 

 объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

 выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на 

региональном материале). 

В 7 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их 

хронологические рамки; 

 локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории 
XVI – XVII вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI – 

XVII вв. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVI – XVII вв.; 

 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка 

событий по их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

Работа с исторической картой: 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI – XVII вв.; 

 устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 
особенностями ее экономического, социального и политического развития. 

Работа с историческими источниками: 

 различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и другие); 

 характеризовать (самостоятельно или с помощью педагогического работника или 

других участников образовательных отношений) обстоятельства и цель создания источника, 
раскрывать его информационную ценность; 

 проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и 
вещественных памятниках эпохи; 

 сопоставлять и систематизировать (самостоятельно или с помощью 

педагогического работника или других участников образовательных отношений) 

информацию из нескольких однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVI – XVII вв., их участниках; 
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 составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) краткую 

характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей истории XVI – XVII вв. 

(ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) об образе жизни 
различных групп населения в России и других странах в раннее Новое время; 

 представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в XVI – 

XVII вв.; 

б) европейской реформации; 

в) новых веяний в духовной жизни общества, культуре; 
г) революций XVI – XVII вв. в европейских странах; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI – XVII вв.: 

а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и следствиях событий; 

б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 
4) проводить (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) сопоставление 

однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей 

истории XVI – XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем 

основываются отдельные мнения (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника и (или) других участников образовательных отношений); 

 выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI – XVII вв. с 

учетом обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

Применение исторических знаний: 

 раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового 

времени, как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

 объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI – 

XVII вв. для времени, когда они появились, и для современного общества; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI – XVII вв. 

(в том числе на региональном материале). 

В 8 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

 определять их принадлежность к историческому периоду, этапу; 

 устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 
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 группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по 

принадлежности к историческим процессам и другим); 

 составлять систематические таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории XVIII в. 

Работа с историческими источниками: 

 различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения – называть их основные виды, информационные особенности (самостоятельно 

и (или) с помощью педагогического работника и (или) других участников образовательных 

отношений); 

 объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) 

других участников образовательных отношений) назначение исторического источника, 
раскрывать его информационную ценность; 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 
отечественной и всеобщей истории XVIII в. Из взаимодополняющих письменных, визуальных 

и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

 рассказывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их участниках; 

 составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. На основе информации учебника и 
дополнительных материалов; 

 составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 

жизни различных групп населения в России и других странах в XVIII в.; 

 представлять описание (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, 

аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) существенные черты: а) 

экономического, социального и политического развития России и других стран в XVIII 

в.;  

б) изменений, происшедших в XVIII в. В разных сферах жизни российского общества; 

в) промышленного переворота в европейских странах; 

г) абсолютизма как формы правления; 

д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; 
ж) внешней  политики Российской  империи  в  системе  международных отношений 

рассматриваемого периода; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений) причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 
б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 
однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей истории XVIII в.: 

а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 
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б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 анализировать сопоставление (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XVIII в. 

(самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательных отношений выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их убедительности); 

 самостоятельно и (или) с помощью педагогического работника и (или) других 

участников образовательных отношений различать в описаниях событий и личностей XVIII в. 

Ценностные категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

 с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры раскрывать (объяснять), как 

сочетались в памятниках культуры России XVIII в. Европейские влияния и национальные 
традиции, показывать на примерах; 

 выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том 
числе на региональном материале). 

В 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

 называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 
отечественной истории первой половины XIX века и всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

 выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

 выявлять синхронность либо асинхронность исторических процессов 
отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

 определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории 
изучаемого периода на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 
событий отечественной и всеобщей истории изучаемого периода; 

 группировать, систематизировать факты по заданному или самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, 

типологическим основаниям и другим); 

 составлять систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

 выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории изучаемого периода; 

 определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

 извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода из разных письменных, визуальных и 

вещественных источников; 

 различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 
прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

 представлять рассказ (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) о 

ключевых событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода с использованием 
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визуальных материалов (устно и (или) устно-дактильно, письменно в форме короткого эссе, 

презентации); 

 составлять характеристику (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) 

исторических личностей изучаемого периода с описанием и оценкой их деятельности 

(сообщение, презентация, эссе); 

 составлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание образа 

жизни различных групп населения в России изучаемого периода и других странах в XIX – 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

 представлять (с опорой на алгоритм или иные визуальные опоры) описание 

памятников материальной и художественной культуры изучаемой эпохи, их назначения, 

использованных при их создании технических и художественных приемов, и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с использованием визуальных опор) существенные черты: 

а) экономического, социального и политического развития России и других стран в 

изучаемый период; 

б) процессов модернизации в мире и России; 
в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

2) объяснять и (или) выяснять с использованием словаря смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и 

факты; 

3) самостоятельно или с помощью педагогического работника или других участников 

образовательных отношений объяснять причины и следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории изучаемого периода: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; 
б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам 

причин и следствий исторических событий; 

4) самостоятельно или с помощью педагогического работника или других участников 

образовательных отношений проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

изучаемого периода: 

а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 
Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

 объяснять высказывания историков по вопросам отечественной и всеобщей 
истории изучаемого периода; 

 объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

 распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры изучаемого исторического периода, 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного 

общества; 

 объяснять, в чем состоит наследие истории изучаемого периода для России, других 

стран мира. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 5 классе. 

п/п Наименование 

разделов и 

программы 

Количество 
часов 

Деятельность обучающихся лектронные 

фровые) 

азовательные 
урсы 

  

 

 

 

 

 

 

ведение. 

 • характеризовать услов 

жизни людей в древности; 

• рассказывать (с опорой 

алгоритм или иные  визуальн 

опоры) о значительных событи 

древней истории, их участниках; 

• рассказывать (с опорой 

алгоритм или иные  визуальн 

опоры) об исторических личност 

Древнего мира (ключевых момент 

их биографии, роли в историческ 

событиях); 

• давать (с опорой на алгори 

или иные визуальные опор 

краткое описание памятник 

культуры эпохи первобытности 
древнейших цивилизаций 

https://resh.edu.r 

subject/3/5/ 

2 Первобытность. 4ч • объяснять смысл основных 

хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

• называть даты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

по  дате устанавливать 

принадлежность события к веку, 

тысячелетию; 

• определять длительность и 

последовательность событий, 

периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей 

эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, 

работа с фактами: 

• указывать   (называть) 

место, обстоятельства, 

участников,  результаты 

важнейших событий истории 

Древнего мира; 

• группировать, 

систематизировать  факты  по 
заданному признаку. 

https://resh.edu 
.ru/subject/3/5/ 

3 Древний Восток 20ч • излагать (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные 

опоры) оценки наиболее 

значительных событий и 

личностей  древней  истории, 
приводимые    в    учебной 

https://resh.edu 

.ru/subject/3/5/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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   литературе; 
• высказывать на уровне 

эмоциональных оценок 

отношение к поступкам людей 

прошлого, к памятникам 

культуры. 

Применение исторических 

знаний: 

• раскрывать  значение 

памятников древней истории и 

культуры, необходимость 

сохранения их в современном 

мире; 

• выполнять учебные 
проекты по  истории 

Первобытности и Древнего мира 

(в том числе с привлечением 

регионального  материала), 

оформлять полученные 

результаты в форме сообщения, 

альбома, презентации. 

 

4 Древняя Греция 20ч • объяснять смысл основных 

хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша 

эра); 

• называть даты важнейших 

событий истории Древнего мира; 

по  дате устанавливать 

принадлежность события к веку, 

тысячелетию; 

• определять длительность и 

последовательность событий, 

периодов истории Древнего 

мира, вести счет лет до нашей 

эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, 
работа с фактами: 

• указывать   (называть) 

место, обстоятельства, 

участников,  результаты 

важнейших событий истории 

Древнего мира; 

• группировать, 

систематизировать факты по 

заданному признаку. 

https://resh.edu 

.ru/subject/3/5/ 

5 Древний Рим 20ч • характеризовать условия 

жизни людей в древности; 

• рассказывать (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные 

опоры) о значительных событиях 
древней истории, их участниках; 

https://resh.edu 

.ru/subject/3/5/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
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   • рассказывать (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные 

опоры) об исторических 

личностях Древнего мира 

(ключевых моментах их 

биографии, роли в исторических 

событиях); 

• давать (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные 

опоры) краткое описание 

памятников культуры эпохи 

первобытности  и  древнейших 
цивилизаций 

 

6 Обобщение 1ч  https://resh.edu.ru 

ubject/3/5/ 
7 Повторение 1   

Итого 68 часов   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 6 классе. 

№ 

п 

Наименование 

зделов и тем 

рограммы 

Количество 

сов 

Деятельность обучающихся Электронные 

ифровые) 

разовательные 
сурсы 

Всеобщая история. 
стория Средних веков 

23ч  https://resh.edu.ru 
ubject/3/6/ 

1 
Введение. 

1ч  https://resh.edu.ru 
ubject/3/6/ 

2 Раннее 

редневековье 

8ч • называть даты важнейших 

событий Средневековья, определять 

их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

• называть этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, 

этапы становления и развития 

Русского государства); 

• устанавливать длительность 

и синхронность событий всеобщей 

истории. 

Знание исторических фактов, работа 
с фактами: 

• указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья; 

• группировать, 

систематизировать факты по 

заданному признаку  (составление 
систематических таблиц). 

https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/5/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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3 Зрелое и Позднее 
редневековье 

9ч • называть даты важнейших 

событий Средневековья, определять 

их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

• называть этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья,); 

• устанавливать длительность 

и синхронность событий всеобщей 

истории. 

Знание исторических фактов, работа 

с фактами: 

• указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья; 

• группировать, 

систематизировать факты по 

заданному признаку  (составление 

систематических таблиц). 

• называть даты важнейших 

событий Средневековья, определять 

их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

• называть этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья,); 

• устанавливать длительность 

и синхронность событий всеобщей 

истории. 

Знание исторических фактов, работа 

с фактами: 

• указывать (называть) место, 

обстоятельства, участников, 

результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья; 

• группировать, 

систематизировать факты по 

заданному признаку  (составление 
систематических таблиц). 

https://resh.edu.ru 
ubject/3/6/ 

4 Страны Востока 

Средние века. 

осударства 

колумбовой 

мерики 

4ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 

5 Обобщение 1ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 

История России. От 

уси к Российскому 

сударству 

45ч  

6 Введение 1ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 

7 Народы и 
сударства на 

рритории нашей 

раны 

в древности. 

5ч 1) раскрывать (с опорой на алгоритм 

или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси; 
б)  ценностей, господствовавших в 

https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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   средневековых  обществах, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) 

с помощью педагогического 

работника и (или) других участников 

образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших 

событий отечественной истории 

эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить синхронизацию и 

сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по 

предложенному  плану),  выделять 
черты сходства и различия. 

 

8 Русь в IX – 
ачале XII в. 

13ч 1) раскрывать (с опорой на алгоритм 

или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) 

с помощью педагогического 

работника и (или) других участников 

образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших 

событий отечественной истории 

эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

https://resh.edu.ru 
ubject/3/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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   б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить синхронизацию и 

сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по 

предложенному  плану),  выделять 
черты сходства и различия. 

 

9 Русь в середине 
II – начале XIII в. 

6ч 1) раскрывать (с опорой на алгоритм 

или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси 

б) ценностей, господствовавших в 

средневековых  обществах, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) 

с помощью педагогического 

работника и (или) других участников 

образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших 

событий отечественной истории 

эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить синхронизацию и 

сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по 

предложенному  плану),  выделять 
черты сходства и различия. 

https://resh.edu.ru 
ubject/3/6/ 

10 
Русские земли и 

х соседи в редине 

XIII – XIV 

10ч 1) раскрывать (с опорой на алгоритм 

или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, 

представлений средневекового 

https://resh.edu.ru 
ubject/3/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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   человека о мире; 
2) объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) 

с помощью педагогического 

работника и (или) других участников 

образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших 

событий отечественной истории 

эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить синхронизацию и 

сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по 

предложенному  плану),  выделять 
черты сходства и различия. 

 

11 Формирование 

иного Русского 

сударства в XV в. 

8ч 1) раскрывать (с опорой на алгоритм 

или иные визуальные опоры) 

существенные черты: 

а) экономических и социальных 

отношений и политического строя на 

Руси б) ценностей, господствовавших 

в средневековых обществах, 

представлений средневекового 

человека о мире; 

2) объяснять смысл ключевых 

понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) 

с помощью педагогического 

работника и (или) других участников 

образовательных отношений) 

причины и следствия важнейших 

событий отечественной истории 

эпохи Средневековья: 

а) находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; 

https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
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   б) соотносить объяснение причин и 

следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить синхронизацию и 

сопоставление однотипных событий 

и процессов отечественной и 

всеобщей истории (по 

предложенному  плану),  выделять 
черты сходства и различия. 

 

12 Обобщение 1ч  https://resh.edu.ru 

ubject/3/6/ 
13 Повторение 1   

Итого 68 часов   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 7 классе. 

№ 

п 

Наименование 

зделов и тем 

рограммы 

Количество 

сов 

Деятельность обучающихся Электронные 

ифровые) 

разовательные 
сурсы 

Всеобщая история. 

стория Нового времени. 

онец XV-XVII в. 

23ч 1) знание хронологии, работа с 

хронологией:  указывать 

хронологические рамки и периоды 

ключевых процессов, даты 

важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории, соотносить год с 

веком, устанавливать 

последовательность и длительность 

исторических событий; 

2) знание исторических фактов, 

работа с фактами: характеризовать 

место, обстоятельства, участников, 

результаты важнейших исторических 

событий; группировать 

(классифицировать) факты по 

различным признакам; 

3) работа с исторической картой 

(картами, размещенными в 

учебниках, атласах, на электронных 

носителях и других): читать 

историческую карту с опорой на 

легенду, находить и показывать на 

исторической карте территории 

государств, маршруты передвижений 

значительных групп людей, места 

значительных событий и другие; 

4) работа с историческими 

источниками (фрагментами 

аутентичных источников): проводить 

поиск необходимой информации в 

одном или нескольких источниках 

(материальных,  письменных, 

 

1 Введение. 1ч  

2 Великие 

ографические 

крытия 

2ч https://lib.myscho 

.edu.ru/content/100 

3 Изменения  в 

ропейском 

бществе в XVI– 
VII вв. 

2ч https://resh.edu.ru 
ubject/3/7/ 

4 Реформация и 

нтрреформация в 

вропе 

2ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

5 Государства 

вропы в XVI–XVII 
. 

7ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

6 Международные 

ношения в XVI– 

VII вв. 

2ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

7 Европейская 

льтура в раннее 
овое время 

3ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

8 Страны Востока 
XVI–XVII вв. 

3ч https://resh.edu.ru 
ubject/3/7/ 

9 Обобщение 1ч https://resh.edu.ru 
ubject/3/7/ 

История России. Россия 

XVI-XVII вв.: 

От Великого княжества 
царству Россия в XVI в. 

45ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

10 Россия в XVI в. 13ч https://resh.edu.ru 

https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://resh.edu.ru/subject/3/6/
https://lib.myschool.edu.ru/content/1005
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://lib.myschool.edu.ru/content/1005
https://lib.myschool.edu.ru/content/1005
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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   визуальных и другие), сравнивать 

данные разных источников, выявлять 

их сходство и различия, высказывать 

суждение об информационной 

(художественной) ценности 

источника; 

5) описание (реконструкция): 

рассказывать (устно или письменно) 

занятия людей в различные 

исторические эпохи, составлять 

описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и 

иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов 

и другое; 

6) анализ, объяснение: различать 

факт (событие) и его описание (факт 

источника, факт историка), 

соотносить единичные исторические 

факты и общие явления; называть 

характерные, существенные 

признаки исторических событий и 

явлений; раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; 

сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и 

различия; излагать суждения о 

причинах и следствиях исторических 

событий; 

7) работа с версиями, оценками: 

приводить оценки исторических 

событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе, объяснять, какие 

факты, аргументы лежат в основе 

отдельных точек зрения; определять 

и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее 

значительных событий и личностей в 

истории; составлять характеристику 

исторической личности (по 

предложенному или самостоятельно 

составленному плану); 

8) применение исторических знаний 

и умений: опираться на исторические 

знания при выяснении причин и 

сущности, а также оценке 

современных событий, использовать 

знания об истории и культуре своего 

и других народов в общении в школе 

и внешкольной жизни, как основу 

диалога  в  поликультурной  среде, 

ubject/3/7/ 

11 Смута в России 9ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

12 Россия в XVII в. 16ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

13 Культурное 

ространство XVI– 

VII вв. 

5ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/7/ 

14 Обобщение 1ч https://resh.edu.ru 
ubject/3/7/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
https://resh.edu.ru/subject/3/7/
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   способствовать сохранению 
памятников истории и культуры. 

 

15 Повторение 1   

Итого 68 часов   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 8 классе. 

№ п/п 
 

ро 

Наименовани 

разделов и тем 

граммы 

Количес 

о часов 
Деятельность обучающихся Электронные 

ифровые) 

разовательные 
сурсы 

Всеобщая история. 

стория Нового времени. 

VIII в. 

23ч  

 

 

 

 
A% 

https://lib.myscho 
.edu.ru/market?filt 

s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

1  

 

Введение. 

1ч Знание хронологии, работа с 

хронологией: 

• называть даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в.; 

• определять их принадлежность к 
историческому периоду, этапу; A% 

• устанавливать синхронность 

событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

Знание исторических фактов, работа с 

фактами: 

• указывать (называть) место, 
обстоятельства, участников, результаты A% 

важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории XVIII в.; 

• группировать, 

систематизировать факты по заданному 

признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и другим); 
• составлять систематические A% 
таблицы, схемы. 

Работа с исторической картой: 

• выявлять и показывать на карте 

изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических 

и политических событий  и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII A% 
в. 

Работа с историческими источниками: 
• различать источники 

официального и личного происхождения, 

публицистические произведения - 

называть    их    основные    виды, 

https://lib.myscho 

.edu.ru/market?filt 
s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

2 Век 

росвещения 
2ч https://lib.myscho 

.edu.ru/market?filt 

s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

3 Государства 

вропы в XVIII 

6ч https://lib.myscho 

.edu.ru/market?filt 
s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

4 Британские 
лонии в 

еверной 

мерике: борьба 

независимость 

2ч https://lib.myscho 
.edu.ru/market?filt 

s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

5 Французская 

волюция 

нца XVIII в. 

3ч https://lib.myscho 

.edu.ru/market?filt 
s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 
 oolClassIds%22% 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
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   информационные      особенности A% 

(самостоятельно и (или) с помощью 

педагогического  работника  и (или) 

других участников  образовательных 

отношений); 

• объяснять (самостоятельно и 

(или)  с помощью педагогического 
работника и (или) других участников A% 

образовательных отношений) назначение 

исторического источника, раскрывать его 
информационную ценность; 

• извлекать, сопоставлять и 

систематизировать информацию о 

событиях отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных 

источников. 

Историческое описание (реконструкция): 
• рассказывать  (с опорой  на 
алгоритм или иные визуальные опоры) о 
ключевых событиях отечественной  и A% 
всеобщей  истории   XVIII в., их 
участниках; 
• составлять характеристику 

(исторический портрет) известных 

деятелей отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. на основе информации 

учебника и дополнительных материалов; 

• составлять (с опорой на алгоритм 

или иные визуальные опоры) описание 

образа жизни различных групп населения 

в России и других странах в XVIII в.; 

• представлять описание (с опорой 

на алгоритм или иные визуальные опоры) 

памятников  материальной и 

художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ,  объяснение исторических 

событий, явлений: 

1) раскрывать (с опорой на алгоритм или 

иные визуальные опоры) существенные 

черты: 

а) экономического, социального и A% 
политического развития России и других 
стран в XVIII в.; 

б) изменений, происшедших в XVIII в. в 

разных сферах жизни российского 

общества; 

в)   промышленного   переворота   в 
европейских странах; A% 
г) абсолютизма как формы правления; 

228%22 

6 Европейская 

льтура в XVIII 
3ч https://lib.myscho 

.edu.ru/market?filt 

s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

7 Международн 

е отношения в 

VIII в. 

2ч  

8 Страны 

остока в XVIII 

3ч  

9 Обобщение 1ч https://lib.myscho 
.edu.ru/market?filt 

s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

История  России. 

оссия в конце  XVII- 

VIII в.От царства к 
мперии. 

45ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/8/ 

10 

Введение 1ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/8/ 

11 Россия в 

оху 

реобразований 
етра I. 

11ч https://resh.edu.ru 
ubject/3/8/ 

12 Россия после 

етра  I. 

ворцовые 

еревороты 

7ч https://resh.edu.ru 

ubject/3/8/ 

13 Россия в 

60–1790-х гг. 

Правление 

катерины II и 

авла I 

18ч https://lib.myscho 
.edu.ru/market?filt 

s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

14 Культурное 

ространство 

оссийской 

мперии в XVIII 

6ч https://lib.myscho 

.edu.ru/market?filt 
s=%22subjectIds% 

 %3A%5B%22503 

 22%5D%2C%22s 

 oolClassIds%22% 

228%22 

15 Обобщение 1ч https://resh.edu.ru 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22503%22%5D%2C%22schoolClassIds%22%3A%228%22
https://resh.edu.ru/subject/3/8/
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   д) идеологии Просвещения; 

е) революций XVIII в.; 

ж) внешней политики Российской 

империи в системе международных 

отношений рассматриваемого периода; 

2) объяснять смысл ключевых понятий, 

относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, 

конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

3) объяснять (самостоятельно и (или) с 

помощью педагогического работника и 

(или) других участников 

образовательных отношений) причины и 

следствия важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.: 

а) выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях 

событий; 

б) систематизировать объяснение причин 

и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; 

4) проводить сопоставление (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные опоры) 

однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.: 

а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и различия. 

Рассмотрение исторических версий и 

оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и 

личностям прошлого: 

• анализировать сопоставление (с 

опорой на алгоритм или иные визуальные 

опоры) высказывания историков по 

спорным вопросам отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. 

(самостоятельно и (или) с помощью 

педагогического работника и (или) 

других участников образовательных 

отношений выявлять обсуждаемую 

проблему, мнение автора, приводимые 

аргументы, оценивать степень их 

убедительности); 

• самостоятельно и (или) с 

помощью педагогического работника и 

(или)  других участников 
образовательных отношений различать в 

ubject/3/8/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/8/
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   описаниях событий и личностей XVIII в. 

ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных 

социальных слоев), выражать свое 

отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

• с опорой на алгоритм или иные 

визуальные опоры раскрывать 

(объяснять), как сочетались в памятниках 

культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, 

показывать на примерах; 

• выполнять учебные проекты по 

отечественной и всеобщей истории XVIII 

в.  (в  том  числе  на  региональном 
материале). 

 

16 Повторение 1   

Итого 68 часов   

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ в 9 классе. 

№ п/п Наименование 

зделов и тем 

рограммы 

Количес 

о часов 
Деятельность обучающихся Электронные 

ифровые) 

разовательны 
ресурсы 

Всеобщая история. История 

ового времени XIX-начало XXв. 

23ч Знание хронологии, работа с 
хронологией: 

• называть  даты 

(хронологические границы) 

важнейших событий и 

процессов отечественной 

истории первой половины XIX 

века и всеобщей истории XIX - 

начала XX в.; 

• выделять этапы 

(периоды) в развитии ключевых 

событий и процессов; 

• выявлять синхронность 

либо  асинхронность 

исторических  процессов 

отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода; 

• определять 

последовательность   событий 

отечественной и  всеобщей 

истории изучаемого периода на 

основе  анализа причинно- 

следственных связей. 

Знание исторических фактов, 

работа с фактами: 

• характеризовать место, 

обстоятельства, участников, 

https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

1 
Введение. 

1ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

2 Европа в начале XIX 2ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

3 Политические 

роцессы 

2ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

4 Политическое 

звитие европейских 

ран в 1815–1840-е гг. 

2ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

5 Страны Европы и 

еверной Америки в 

редине ХIХ – начале 
Х в. 

6ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

6 Страны Латинской 

мерики в XIX – начале 
Х в. 

2ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

7 Страны Азии в ХIХ – 
ачале ХХ в. 

3ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

8 Народы Африки в 
IХ – начале ХХ в. 

1ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

9 Развитие культуры в 
IX – начале ХХ в. 

2ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

10 Международные 

ношения в XIX – 

ачале XX в. 

1ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
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11 Обобщение 1ч результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода; 

• группировать, 

систематизировать  факты по 

заданному или самостоятельно 

определяемому  признаку 

(хронологии, принадлежности к 

историческим процессам, 

типологическим основаниям и 

другим); 

• составлять 

систематические таблицы. 

Работа с исторической картой: 

• выявлять и показывать 

на карте  изменения, 

произошедшие в результате 

значительных социально- 

экономических и политических 

событий и процессов 

отечественной и всеобщей 

истории изучаемого периода; 

• определять на основе 

карты влияние географического 

фактора на развитие различных 

сфер жизни страны (группы 

стран). 

Работа с историческими 
источниками: 

• извлекать, 

сопоставлять и 

систематизировать 

информацию  о   событиях 

отечественной   и  всеобщей 

истории изучаемого периода из 

разных    письменных, 

визуальных и  вещественных 

источников; 

• различать в тексте 

письменных источников факты 

и интерпретации событий 

прошлого. 

Историческое описание 

(реконструкция): 

• представлять рассказ (с 

опорой на алгоритм или иные 

визуальные опоры) о ключевых 

событиях отечественной и 

всеобщей истории изучаемого 

периода с использованием 

визуальных материалов (устно 

https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

История России. Российская 
мперия в XIX – начале XXв. 

45ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

12 Введение 1ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

13 Александровская 

оха: государственный 
иберализм 

7ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

14 Николаевское 

модержавие: 

сударственный 
нсерватизм 

5ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

15 Культурное 

ространство империи 

первой половине XIX 

3ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

16 Народы России в 
ервой половине XIX в. 

2ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

17 Социальная и 

равовая модернизация 

раны при Александре 

6ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

18 Россия в 1880–1890-х 
. 

4ч https://resh.ed 
ru/subject/3/9/ 

19 Культурное 

ространство империи 

второй половине XIX 

3ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

20 Этнокультурный 

лик империи 

2ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

21 Формирование 

ажданского общества 

и основные 

аправления 

щественных 

ижений 

2ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
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и (или) устно-дактильно, 

письменно в форме короткого 

эссе, презентации); 

• составлять 

характеристику (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные 

опоры) исторических личностей 

изучаемого  периода  с 

описанием и  оценкой их 

деятельности    (сообщение, 

презентация, эссе); 

• составлять (с опорой на 

алгоритм или иные визуальные 

опоры) описание образа жизни 

различных групп населения в 

России изучаемого периода и 

других странах в XIX - начале 

XX в., показывая изменения, 

происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

• представлять (с опорой 

а алгоритм или иные визуальные 

поры) описание памятников 

атериальной и художественной 

льтуры изучаемой эпохи, их 

азначения, использованных при х 

создании технических и 

удожественных приемов, и ругое. 

Анализ, объяснение 

сторических событий, явлений: 

1) раскрывать (с 

спользованием визуальных опор) 

щественные черты: 

а) экономического, социального 

политического развития России 

других стран в изучаемый ериод; 

б) процессов модернизации в 

ире и России; 

в) масштабных социальных 

ижений и революций в 

ссматриваемый период; 

г) международных отношений 

ссматриваемого периода и 

частия в них России; 

2) объяснять и (или) выяснять с 

спользованием словаря смысл 

ючевых понятий, относящихся к 

нной эпохе отечественной и 

еобщей  истории;  соотносить 
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   бщие понятия и факты; 
3) самостоятельно или с 

омощью педагогического 

ботника или других участников 

бразовательных  отношений 

бъяснять причины и следствия 

жнейших   событий 

ечественной и всеобщей стории 

изучаемого периода: 

а) выявлять в историческом ксте 

суждения о причинах и едствиях 

событий; 

б) систематизировать 

объяснение причин и следствий 

событий, представленное в 

нескольких текстах; в) 

определять и объяснять свое 

отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

4) самостоятельно или с 

помощью педагогического 

работника или других 

участников образовательных 

отношений проводить 

сопоставление однотипных 

событий и процессов 

изучаемого периода: 

а) указывать повторяющиеся 

черты исторических ситуаций; 

б) выделять черты сходства и 

различия; 

в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, 

других странах. 

Рассмотрение исторических 

версий и оценок, определение 

своего отношения к наиболее 

значимым событиям и 

личностям прошлого: 

• объяснять 

высказывания историков по 

вопросам отечественной  и 

всеобщей истории изучаемого 

периода; 

• объяснять, какими 

ценностями руководствовались 

люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных 

ситуаций, персоналий), 
выражать  свое  отношение  к 
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   ним. 
Применение исторических 
знаний: 

• распознавать  в 

окружающей среде, в том числе 

в родном городе, регионе 

памятники материальной и 

художественной  культуры 

изучаемого исторического 

периода, объяснять, в чем 

заключалось их значение для 

времени их создания и для 

современного общества; 

• объяснять, в чем 

состоит наследие истории 

изучаемого периода для России, 
других стран мира. 

 

22 Россия на пороге ХХ 8ч  https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 

23 Обобщение 1ч https://resh.ed 

ru/subject/3/9/ 
24 Повторение 1   

Итого 68 часов   

 

 
2.1.4. Рабочая программа по учебному предмету “Обществознание”. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Данная  рабочая  программа  по  предмету  «Обществознание»  предметной  области 

«Общественно-научные предметы» на уровне основного общего образования для 

обучающихся составлена на основе федеральной рабочей программы, на основе требований к 

результатам освоения АОП ОО, установленными ФГОС ООО и ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Федеральной программе воспитания. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функции интеграции молодежи в современное общество: позволяет последовательно 

раскрывать обучающимся подросткового возраста особенности современного общества, 

различные аспекты взаимодействия в современных условиях людей друг с другом, с 

основными институтами государства и гражданского общества, регулирующие эти 

взаимодействия социальные нормы. 

Изучение обществознания, включающего знания о российском обществе и направлениях 

его развития в современных условиях, об основах конституционного строя нашей страны, 

правах и обязанностях человека и гражданина, способствует воспитанию российской 

гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, приверженности 

национальным ценностям. 

Привлечение при изучении обществознания различных источников социальной 

информации помогает обучающимся освоить язык современной культурной, социально- 

https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
https://resh.edu.ru/subject/3/9/
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экономической и политической коммуникации, вносит свой вклад в формирование 

метапредметных умений извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и 

применять их. 

Изучение обществознания содействует вхождению обучающихся в мир культуры и 

общественных ценностей и в то же время открытию и утверждению собственного "Я", 

формированию способности к рефлексии, оценке своих возможностей и осознанию своего 

места в обществе. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание» 

Целями обществоведческого образования на уровне основного общего образования 

являются: 

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, приверженности базовым ценностям 
нашего народа; 

 развитие у обучающихся понимания приоритетности общенациональных 
интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации и законодательстве Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации - в 

подростковом возрасте, становление ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, развитие 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю, а также мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у обучающихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний и доступной по содержанию для обучающихся подросткового 

возраста; 

 освоение обучающимися знаний об основных сферах человеческой деятельности, 

социальных институтах, нормах, регулирующих общественные отношения, необходимые для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 владение умениями функционально грамотного человека получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 создание условий для освоения обучающимися способов успешного 

взаимодействия с различными политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтами для реализации личностного потенциала в современном 

динамично развивающемся российском обществе; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для выстраивания 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий в 

общегражданской и в семейно-бытовой сферах; для соотнесения своих действий и действий 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Год обучения Кол-во часов внеделю Кол-во учебных недель Всего часов за учебный год 

6 1 34 34 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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7 1 34 34 

8 1 34 34 

9 1 34 34 

 

Содержание образования (по годам обучения) 

в 6 классе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в 7 классе: 

 

Социальные ценности и нормы. 

Социальные ценности. 
Социальные нормы. 

Мораль и моральный выбор. Право и мораль. 

 

Человек как участник правовых 

ношений. 

Правоотношения. 

Правонарушения и их опасность для личности и 

щества. 

Защита прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

 

Основы российского права. 

Как устроено российское право. 

Основы гражданского права. 

Основы семейного права. 
Основы трудового права. 

Виды юридической ответственности. 

Правоохранительные органы в Российской 

едерации. 

 

в 8 классе: 

 

 

Человек в экономических отношениях. 

Экономика - основа жизнедеятельности человека. 

Рыночные отношения в экономике. 

Финансовые отношения в экономике. 
Домашнее хозяйство. 

Экономические цели и функции государства. 

в 9 классе: 

Человек в мире культуры. 
Культура, ее многообразие и формы. 

Наука и образование в Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Человек и его социальное окружение. 

Социальное становление человека. 

Деятельность человека. Учебная деятельность 

учающегося. 

Общение и его роль в жизни человека. 

Человек в малой группе. 

Общество - совместная жизнь людей. 

Положение человека в обществе. 

Роль экономики в жизни общества. Основные 

астники экономики. 

Политическая жизнь. 

Развитие общества. 
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 Роль религии в жизни общества. 
Роль искусства в жизни человека. 

Роль информации в современном мире. 

Человек в политическом измерении. 
Политика и политическая власть. 

Участие граждан в политике. 

 

 

 

Гражданин и государство. 

Основы конституционного строя Российской 

едерации. 

Высшие органы государственной власти в 

ссийской Федерации. 

Государственно-территориальное устройство 

ссийской Федерации. 

Конституция Российской Федерации о правовом 

атусе человека и гражданина. 

 

Планируемые результаты освоения программы по обществознанию 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражают готовность обучающихся руководствоваться ими в жизни, во взаимодействии с 

другими людьми, при принятии собственных решений. Они достигаются в единстве учебной 

и воспитательной деятельности в процессе развития у обучающихся установки на решение 

практических задач социальной направленности и опыта конструктивного социального 

поведения по основным направлениям воспитательной деятельности, в том числе в части: 

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, неприятие любых форм экстремизма, дискриминации, понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека, представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной созидательной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в самоуправлении; 

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, 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

 РФ, государственным праздникам, историческому, 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 свое поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

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, этнических культурных традиций 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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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, осознание последствий и неприятие вредных привычек 

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

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

поведения в интернет-среде, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и других, не 

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

же права другого человека; 

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; осознание важности 

обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитие необходимых умений для этого, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с 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 оценка возможных последствий своих действий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

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

научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира, овладение основными навыками 

исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

 способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

 способность действовать в условиях неопределенности, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, 

в том числе умение учиться у других людей; осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

 навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, 

в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в 

том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое 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 
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области концепции устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

 умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 
происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; 

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения обществознания на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Познавательные 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 
процессов; 

 устанавливать существенный признак классификации социальных фактов, 
основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 
состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 
выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии 

в новых условиях и контекстах. 
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2) умения работать с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Коммуникативные: 

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

 выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; распознавать 

невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать и распознавать 

предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и 

в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 
обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

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

иллюстративных материалов. 

Регулятивные: 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за принятое решение. 

1) умения самоконтроля, эмоционального интеллекта: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 
ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

 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; 
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 регулировать способ выражения эмоций; 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим. 

2) 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 ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

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

"мозговые штурмы" и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 
направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей 

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

и проявлять готовность к предоставлению отчета перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

в 6 классе: 

1. Человек и его социальное окружение: 

 осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, формировании 

личности, деятельности человека и ее видах, образовании, правах и обязанностях 

обучающихся, общении и его правилах, особенностях взаимодействия человека с другими 

людьми; 

 характеризовать традиционные российские духовно-нравственные ценности на 
примерах семьи, семейных традиций; 

 характеризовать основные потребности человека, показывать их индивидуальный 

характер; особенности личностного становления и социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями здоровья; деятельность человека; образование и его значение 

для человека и общества; 

 приводить примеры деятельности людей, ее различных мотивов и особенностей в 

современных условиях; малых групп, положения человека в группе; конфликтных ситуаций в 

малой группе и конструктивных разрешений конфликтов; проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества людей в группах; 

 классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, потребности 

людей; 

 сравнивать понятия "индивид", "индивидуальность", "личность"; свойства 

человека и животных; виды деятельности (игра, труд, учение); 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах; целей, способов и 

результатов деятельности, целей и средств общения; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 

сущности общения как социального явления, познания человеком мира и самого себя как вида 
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деятельности, роли непрерывного образования, значения личного социального опыта при 

осуществлении образовательной деятельности и общения в образовательной организации, 

семье, группе сверстников; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт свое отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, к 

различным способам выражения личной индивидуальности, к различным формам 

неформального общения подростков; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся прав и обязанностей 

обучающегося; отражающие особенности отношений в семье, со сверстниками, старшими и 

младшими; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики; составлять 

на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 
о человеке и его социальном окружении из адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и публикаций в СМИ; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в ходе общения, в 

ситуациях взаимодействия с людьми с ограниченными возможностями здоровья; оценивать 
свое отношение к учебе как важному виду деятельности; 

 приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с представителями 

старших поколений, со сверстниками и младшими по возрасту, активного участия в жизни 

образовательной организации и класса; 

2. Общество, в котором мы живем: 

 осваивать и применять знания об обществе и природе, положении человека в 

обществе; процессах и явлениях в экономической жизни общества; явлениях в политической 

жизни общества, о народах России, о государственной власти в Российской Федерации; 

культуре и духовной жизни; типах общества, глобальных проблемах; 

 характеризовать устройство общества, российское государство, высшие органы 

государственной власти в Российской Федерации, традиционные российские духовно- 

нравственные ценности, особенности информационного общества; 

 приводить примеры разного положения людей в обществе, видов экономической 

деятельности, глобальных проблем; 

 классифицировать социальные общности и группы; 

 сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе различных 

людей; 

 различные формы хозяйствования; 

 устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 
деятельности основных участников экономики; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) влияния 

природы на общество и общества на природу сущности и взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к проблемам 

взаимодействия человека и природы, сохранению духовных ценностей российского народа; 

 решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, отражающие 

возможности юного гражданина внести свой вклад в решение экологической проблемы); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
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отношений человека и природы, устройства общественной жизни, основных сфер жизни 

общества; 

 извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, включая 

информацию о народах России; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия духовным традициям общества; 

 использовать полученные знания, включая основы финансовой грамотности, в 

практической деятельности, направленной на охрану природы; защиту прав потребителя (в 

том числе потребителя финансовых услуг), на соблюдение традиций общества, в котором мы 

живем; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе взаимопонимания между 

людьми разных культур; 

 осознавать ценность культуры и традиций народов России. 

в 7 классе: 

Социальные ценности и нормы: 

 осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

 приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций морального 

выбора; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

 классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и элементы; 

 сравнивать отдельные виды социальных норм; 

 устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и человека; 

 использовать полученные знания для объяснения (устного и письменного) 
сущности социальных норм; 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к явлениям социальной 

действительности с точки зрения социальных ценностей; к социальным нормам как 

регуляторам общественной жизни и поведения человека в обществе; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие социальных 
норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, касающихся 
гуманизма, гражданственности, патриотизма; 

 извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах морали, 

проблеме морального выбора; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их соответствия 
нормам морали; 

 использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной жизни; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ (заявление); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических 

ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 
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Человек как участник правовых отношений: 

 осваивать и применять знания о сущности права, о правоотношении как 

социальном и юридическом явлении; правовых нормах, регулирующих типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения; правовом статусе 

гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); правонарушениях и 

их опасности для личности и общества; 

 характеризовать право как регулятор общественных отношений, конституционные 

права и обязанности гражданина Российской Федерации, права ребенка в Российской 

Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; способы защиты прав ребенка в Российской Федерации; примеры, 

поясняющие опасность правонарушений для личности и общества; 

 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 
признак классификации) нормы права, выделяя существенные признаки; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет; 

 использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли права в 

обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое поведение и 

противодействие коррупции, различий между правомерным и противоправным поведением, 

проступком и преступлением; для осмысления личного социального опыта при исполнении 

типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена 

ученической общественной организации); 

 определять и аргументировать с опорой на обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный опыт свое отношение к роли правовых норм как 
регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие действие правовых 

норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения, связанные с исполнением типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена ученической 

общественной организации); 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных педагогическим работником источников о правах и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, о правах ребенка и способах их защиты и составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых норм, о 

правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации, выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 

из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить ее с собственными знаниями о правовом регулировании поведения человека, 

личным социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

 использовать полученные знания о праве и правовых нормах в практической 
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деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые проекты), в 

повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских обязанностей (для реализации 

и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки 

собственных перспектив в профессиональной сфере с учетом приобретенных представлений 

о профессиях в сфере права, включая деятельность правоохранительных органов); 

 публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 
особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при получении паспорта гражданина Российской Федерации; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

Основы российского права: 

 осваивать и применять знания о Конституции Российской Федерации, других 

нормативных правовых актах, содержании и значении правовых норм, об отраслях права, о 

правовых нормах, регулирующих типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, трудовом и семейном, административном, 

уголовном праве); о защите прав несовершеннолетних; о юридической ответственности 

(гражданско-правовой, дисциплинарной, административной, уголовной); о 

правоохранительных органах; об обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

 характеризовать роль Конституции Российской Федерации в системе российского 

права; правоохранительных органов в защите правопорядка, обеспечении социальной 

стабильности и справедливости; гражданско-правовые отношения, сущность семейных 

правоотношений; способы защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей; содержание трудового договора, виды правонарушений и виды наказаний; 

 приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать ситуации, 

регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, административного и 

уголовного права, в том числе связанные с применением санкций за совершенные 

правонарушения; 

 классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых актов, виды 

правонарушений и юридической ответственности по отраслям права (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации); 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и работодателя, 

имущественные и личные неимущественные отношения; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи; традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в семье; 

 использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных задач: для 

объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и дееспособности; значения семьи в 

жизни человека, общества и государства; социальной опасности и неприемлемости уголовных 

и административных правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

 определять и аргументировать свое отношение к защите прав участников трудовых 

отношений с опорой на знания в области трудового права, к правонарушениям, 

формулировать аргументированные выводы о недопустимости нарушения правовых норм; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 
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взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, 

Уголовный кодекс Российской Федерации), из предложенных педагогическим работником 

источников о правовых нормах, правоотношениях и специфике их регулирования, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и уголовного права: выявлять соответствующие 

факты из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную информацию 
из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

ее с собственными знаниями об отраслях права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного) и личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о 

применении санкций за совершенные правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 
соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного 

права; 

 использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права в практической деятельности (выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного 

выполнения обязанностей, правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; 

публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ (заявление о приеме на работу); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

в 8 классе: 

Человек в экономических отношениях: 

 осваивать и применять знания об экономической жизни общества, ее основных 

проявлениях, экономических системах, собственности, механизме рыночного регулирования 

экономики, финансовых отношениях, роли государства в экономике, видах налогов, основах 

государственной бюджетной и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной 

политики на развитие конкуренции; 

 характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах; объекты спроса и предложения на рынке труда и финансовом рынке; 

функции денег; 

 приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых посредников; 

использования способов повышения эффективности производства; 

 классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 
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 сравнивать различные способы хозяйствования; 

 устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально- 
экономических кризисов в государстве; 

 использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения основных 

механизмов государственного регулирования экономики, государственной политики по 

развитию конкуренции, социально-экономической роли и функций предпринимательства, 

причин и последствий безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 
обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к 

предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

 овладевать смысловым чтением, преобразовывать текстовую экономическую 

информацию в модели (таблица, схема, график и прочее), в том числе о свободных и 

экономических благах, о видах и формах предпринимательской деятельности, экономических 

и социальных последствиях безработицы; 

 извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ и сети 
Интернет о тенденциях развития экономики в нашей стране, о борьбе с различными формами 
финансового мошенничества; 

 анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить ее с личным 

социальным опытом; используя обществоведческие знания, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки зрения их 

экономической рациональности (сложившиеся модели поведения производителей и 

потребителей; граждан, защищающих свои экономические интересы; практики 

осуществления экономических действий на основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; использования различных способов повышения эффективности 

производства, распределения семейных ресурсов, для оценки рисков осуществления 

финансовых мошенничеств, применения недобросовестных практик); 

 приобретать опыт использования знаний, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, структуры семейного бюджета; составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

выбора форм сбережений; для реализации и защиты прав потребителя (в том числе 

финансовых услуг), осознанного выполнения гражданских обязанностей, выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 приобретать опыт составления простейших документов (личный финансовый план, 

заявление, резюме); 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 
культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе гуманистических 
ценностей, взаимопонимания между людьми разных культур. 

в 9 классе: 

Человек в мире культуры: 

 осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни общества, 

о науке и образовании, системе образования в Российской Федерации, о религии, мировых 

религиях, об искусстве и его видах; об информации как важном ресурсе современного 

общества; 

 характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего общества, искусство как 

сферу деятельности, информационную культуру и информационную безопасность; 
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 приводить примеры политики российского государства в сфере культуры и 

образования; влияния образования на социализацию личности; правил информационной 

безопасности; 

 классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

 сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные науки, виды 
искусств; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 
формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

 определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной жизни свое отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, правилам безопасного поведения в сети Интернет; 

 решать познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 
духовной культуры; 

 овладевать смысловым чтением текстов по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

 осуществлять поиск информации об ответственности современных ученых, о 

религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли искусства в жизни человека и 

общества, о видах мошенничества в сети Интернет в разных источниках информации; 

 анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать социальную 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

 оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере жизни 

общества; 

 использовать полученные знания для публичного представления результатов своей 

деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом; 

 приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

Человек в политическом измерении: 

 осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, внутренней и 

внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о конституционном статусе 

гражданина Российской Федерации, о формах участия граждан в политике, выборах и 

референдуме, о политических партиях; 

 характеризовать государство как социальный институт; принципы и признаки 

демократии, демократические ценности; роль государства в обществе на основе его функций; 
правовое государство; 

 приводить примеры государств с различными формами правления, 
государственно-территориального устройства и политическим режимом; реализации функций 

государства на примере внутренней и внешней политики России; политических партий и иных 
общественных объединений граждан; законного участия граждан в политике; связи 

политических потрясений и социально-экономического кризиса в государстве; 

 классифицировать современные государства по разным признакам; элементы 
формы государства; типы политических партий; типы общественно-политических 

организаций; 

 сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) политическую 

власть с другими видами власти в обществе; демократические и недемократические 
политические режимы, унитарное и федеративное территориально-государственное 

устройство, монархию и республику, политическую партию и общественно-политическое 
движение, выборы и референдум; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 
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обществом и государством; между правами человека и гражданина и обязанностями граждан, 

связи политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

 определять и аргументировать неприемлемость всех форм антиобщественного 

поведения в политике с точки зрения социальных ценностей и правовых норм; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; выполнение социальных 

ролей избирателя, члена политической партии, участника общественно- политического 

движения; 

 овладевать смысловым чтением фрагментов Конституции Российской Федерации, 

других нормативных правовых актов, учебных и иных текстов обществоведческой тематики, 

связанных с деятельностью субъектов политики, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу или схему о функциях государства, политических партий, формах участия граждан в 

политике; 

 искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его роли в 

обществе: по заданию педагогического работника выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

 анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах участия 

граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и референдуме; 

 оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с точки 

зрения учета в ней интересов развития общества, ее соответствия гуманистическим и 

демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать 

в дискуссии; 

 использовать полученные знания в практической учебной деятельности (включая 

выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной жизни для реализации прав 

гражданина в политической сфере; а также в публичном представлении результатов своей 

деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, национальной и религиозной принадлежности, на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей 

мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур: выполнять учебные 

задания в парах и группах, исследовательские проекты. 

Гражданин и государство: 

 осваивать и применять знания об основах конституционного строя и организации 

государственной власти в Российской Федерации, государственно-территориальном 

устройстве Российской Федерации, деятельности высших органов власти и управления в 

Российской Федерации; об основных направлениях внутренней политики Российской 

Федерации; 

 характеризовать Россию как демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления, как социальное государство, как светское государство; 

статус и полномочия Президента Российской Федерации, особенности формирования и 

функции Государственной Думы и Совета Федерации, Правительства Российской Федерации; 

 приводить примеры и моделировать ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением правомочий высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Федерации; деятельности политических партий; политики 

в сфере культуры и образования, бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в 

сфере противодействия коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, в том числе от терроризма и экстремизма; 

https://sudact.ru/law/konstitutsiia/
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 классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать существенный 

признак классификации) полномочия высших органов государственной власти Российской 

Федерации; 

 сравнивать с опорой на Конституцию Российской Федерации полномочия 
центральных органов государственной власти и субъектов Российской Федерации; 

 устанавливать и объяснять взаимосвязи ветвей власти и субъектов политики в 
Российской Федерации, федерального центра и субъектов Российской Федерации, между 
правами человека и гражданина и обязанностями граждан; 

 использовать полученные знания для характеристики роли Российской Федерации 

в современном мире; для объяснения сущности проведения в отношении нашей страны 

международной политики "сдерживания"; для объяснения необходимости противодействия 

коррупции; 

 с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный 

социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения ценностей гражданственности 

и патриотизма свое отношение к внутренней и внешней политике Российской Федерации, к 

проводимой по отношению к нашей стране политике "сдерживания"; 

 решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, явления и 
события в политической жизни Российской Федерации, в международных отношениях; 

 систематизировать и конкретизировать информацию о политической жизни в 

стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности высших органов 

государственной власти, об основных направлениях внутренней и внешней политики, об 

усилиях нашего государства в борьбе с экстремизмом и международным терроризмом; 

 овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики: отбирать 

информацию об основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о полномочиях 

высших органов государственной власти, местном самоуправлении и его функциях из 

фрагментов Конституции Российской Федерации, других нормативных правовых актов и из 

предложенных педагогическим работником источников и учебных материалов, составлять на 

их основе план, преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

 искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и внешней 

политики Российской Федерации, высших органов государственной власти, о статусе субъекта 

Федерации, в котором проживают обучающиеся: выявлять соответствующие факты из 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети 

Интернет; 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать информацию о 

важнейших изменениях в российском законодательстве, о ключевых решениях высших 

органов государственной власти и управления Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, соотносить ее с собственными знаниями о политике, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; 

 оценивать собственные поступки и поведение других людей в гражданско- 

правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего общества, уважения норм 

российского права, выражать свою точку зрения, отвечать на вопросы, участвовать в 

дискуссии; 

 использовать полученные знания о государстве Российская Федерация в 

практической учебной деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; публично представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного 

материала, включая проектную деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом; 

 самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 
простейший документ при использовании портала государственных услуг.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

6 класс 

№ Тема Кол-во 

сов 

Основные виды учебной 

ятельности обучающихся 

Электронны 

(цифровые) 

бразовательн 

е ресурсы 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.1. Социальное 

ановление человека 

6 Осваивать и применять знания о 

социальных свойствах человека: u. 

распознавать в предлагаемых 

ситуациях   особенности 

биологического и социального в 

человеке; 

Сравнивать свойства человека и 

животных: отбирать приведённые 

в тексте описания свойств; 

называть особенности, 

свойственные только человеку; 

Характеризовать  основные 

потребности человека; показывать 

их индивидуальный характер: 

описывать ситуации конкретного 

содержания; 

Классифицировать потребности 

людей: составлять 

классификационную таблицу на 

две-три  строки; 

Формировать ценностное 

отношение к окружающим людям; 

Выявлять причинно-следственные 

связи при изучении явлений и 

процессов; 

Осваивать и применять знания о 

формировании  личности: 

находить соответствующие 

сведения в учебном тексте и 

сравнительных   таблицах; 

Сравнивать  понятия  «индивид», 

«индивидуальность», «личность»: 

различать   основные   смыслы 

понятий и отражаемые ими черты 

природы        человека; 

Определять и аргументировать с 

опорой на   обществоведческие 

знания и личный социальный опыт 

своё отношение  к различным 

способам  выражения   личной 

индивидуальности: 

формулировать  суждения на 
основе информации, 

https://resh.e 
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   предложенной  учителем; 

выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуациях; Искать и извлекать из 

разных источников информацию о 

связи поколений в нашем 

обществе, об особенностях 

подросткового возраста: выявлять 

соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением 

правил информационной 

безопасности при работе в 

Интернете; 

Приобретать опыт использования 

полученных знаний в 

практической деятельности, в 

повседневной жизни для 

выстраивания отношений с 

представителями   старших 

поколений, со сверстниками и 

младшими по возрасту: выполнять 

проблемные    задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты. Основы функциональной 

грамотности:  глобальные 

компетенции; 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом; 

Выбирать, анализировать, 

систематизировать  и 

интерпретировать информацию 

различных видов и форм 

представления; 

Характеризовать особенности 

личностного становления и 

социальной позиции людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: описывать проявления 

воли, настойчивости, 

целеустремлённости и других 

личностных качеств этих людей; 

Определять и аргументировать с 

опорой на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт 

своё отношение к людям с 

ограниченными  возможностями 
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   здоровья: формулировать 
суждения на    основе 

информации,  предложенной 

учителем; выражать своё 

отношение к поступкам людей в 

конкретных ситуациях; Оценивать 

собственные поступки и 

поведение других людей в 

ситуациях взаимодействия с 

людьми с ограниченными 

возможностями    здоровья: 

выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные   компетенции 

Формировать ценностное 

отношение к окружающим людям; 

Выявлять причинно-следственные 

связи при изучении факторов 

формирования  личности; 

 

1.2. Деятельность 
ловека. 

Учебная 

ятельность 

кольника 

4 Осваивать и применять знания о 

деятельности человека и её видах: u. 

распознавать в  предлагаемых 

ситуациях цели и результаты 

деятельности; 

Приводить примеры деятельности 

людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных 

условиях:  находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и иллюстрациях, 

привлекать 

собственный     опыт; 

Классифицировать по разным 

признакам виды деятельности 

человека: выделять основание для 

классификации и заполнять 

сравнительную    таблицу; 

Сравнивать виды деятельности 

(игра, труд, учение): составлять 

таблицу, выделяя общие черты и 

различия; Устанавливать и 

объяснять взаимосвязь целей, 

способов и результатов 

деятельности:   описывать 

результаты деятельности в 

зависимости от цели и способа её 

осуществления; 
Использовать полученные знания 
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   для объяснения (устно- го и 

письменного) познания человеком 

мира и самого себя как вида 

деятельности, роли непрерывного 

образования, значения личного 

социального   опыта при 

осуществлении образовательной 

деятельности: объяснять цели и 

результаты    познавательной 

деятельности в конкретных 

жизненных        ситуациях; 

Осваивать и применять знания о 

праве на образование, об 

образовании и его уровнях в РФ: 

находить данные в учебных 

материалах и предоставленных 

учителем       источниках; 

Овладевать смысловым чтением 

текстов обществоведческой 

тематики,     предложенных 

учителем, в том числе извлечений 

из Закона «Об образовании в 

Российской       Федерации»: 

составлять на их основе план, 

преобразовывать        текстовую 

информацию в таблицу, схему. 

Основы  функциональной 

грамотности:      читательская 

грамотность; 

Извлекать информацию о правах и 

обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять 

план; 

Оценивать своё отношение к учёбе 

как к важному виду деятельности и 

значение получения образования 

для своего будущего: выражать 

свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии; 

Содействовать мотивации к 

целенаправленной  социально 

значимой деятельности; 

Давать адекватную оценку 

собственного отношения к учению, 

умения учиться и возможности его 
развития; 

 

1.3. Общение и его роль 

жизни человека 

2 Осваивать и применять знания об 

общении и его прави- лах: u. 

находить и извлекать из текстов 
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   разного характера и жанра 

сведения о необходимости 

общения, его роли и правилах, 

особенностях общения 

подростков; Сравнивать цели и 

средства общения: заполнять 

таблицу; 

Использовать полученные знания 

для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения 

как социального явления, значения 

личного социального опыта при 

осуществлении общения в школе, 

семье, группе сверстников: 

объяснять результаты общения в 

конкретных ситуациях с учётом 

особенностей его современных 

форм. Основы функциональной 

грамотности: глобальные 

компетенции; 

Определять и аргументировать с 

опорой на обществоведческие 

знания и личный социальный опыт 

своё отношение к различным 

формам неформального общения 

подростков: формулировать 

суждения на основе информации, 

предложенной   учителем; 

выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкретных 

ситуациях;  Оценивать 

собственные поступки и 

поведение в ходе общения: 

выражать свою точку зрения и 

делать выводы относительно 

собственного умения общаться со 

сверстниками, старшими и 

младшими; 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом; 

Воспринимать и формулировать 

суждения,  выражать  эмоции  в 

соответствии с условиями и 

целями общения; 

 

1.4. Человек в малой 
уппе 

8 Осваивать и применять знания об 

особенностях взаимо- действия u. 

человека с другими людьми в 
малых группах: анализировать 
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   текстовую и аудиовизуальную 

информацию, находить и 

извлекать сведения об 

отношениях в семье и группе 

сверстников; 

Характеризовать 

традиционные  российские 

духовно-нравственные ценности 

на примерах семьи, семейных 

традиций: описывать ситуации 

проявления,  сохранения, 

развития семейных традиций; 

Приводить примеры малых 

групп, положения человека в 

группе, проявлений лидерства, 

соперничества и сотрудничества 

людей в группах: находить 

соответствующие факты в 

предоставленных учителем 

текстах и контекстных задачах, 

иллюстрировать с помощью 

социальных фактов значимость 

поддержки сверстников для 

человека; 

Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи людей в малых 

группах: описывать социальные 

связи подростка с членами семьи, 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями; Устанавливать и 

объяснять взаимосвязи людей в 

малых группах: описывать 

социальные связи подростка с 

членами семьи, 

одноклассниками, сверстниками, 

друзьями; 

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические задачи, 

отражающие  особенности 

отношений в семье, со 

сверстниками, старшими и 

младшими: анализировать 

позиции участников, определять 

конструктивные   модели 

поведения.  Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Приводить примеры 

конфликтных ситуаций в малых 

группах: описывать возможные 
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   варианты поведения в 

конфликтных   ситуациях, 

находить  конструктивное 

разрешение конфликта; 

Приводить    примеры 

конфликтных ситуаций в малых 

группах: описывать возможные 

варианты поведения в 

конфликтных   ситуациях, 

находить  конструктивное 

разрешение конфликта; 

Анализировать, обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социальную информацию о 

человеке и его 

социальном окружении из 

адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ: выполнять 

задания к предложенным 

учителем фрагментам; 

Приобретать опыт 
использования полученных 

знаний в практической 

деятельности, в повседневной 

жизни для активного участия в 

жизни школы и класса: 

выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые 

проекты; 

Приобретать опыт совместной 

деятельности, включая 

взаимодействие с людьми другой 

культуры, 

национальной и религиозной 

принадлежности, на основе 

гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми 

разных культур: выполнять 

учебные задания в парах и 

группах. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Формировать ценностное 

отношение к окружающим людям 

и обществу в целом. Распознавать 

невербальные средства общения, 

знать и распознавать 
предпосылки конфликтных 
ситуаций и смягчать конфликты, 

 

 итого 20   
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Раздел 2. Общество, в котором мы живём 

2.1. Общество— 

вместная 

изнь людей 

2 Осваивать и применять знания 

об обществе и природе, устройстве u. 

общественной жизни: определять 

на основе текстовой и 

аудиовизуальной  информации 

объекты при- роды и объекты 

общества; 

Характеризовать устройство 

общества и сферы его жизни: 

опираясь на учебные материалы и 

предоставленные учителем 

источники, описывать явления, 

процессы и объекты, относящиеся 

к экономической, политической, 

социальной и духовной жизни; 

Приводить  примеры 

взаимосвязи между природой и 

обществом: иллюстрировать 

влияние природы на общество и 

общества на природу фактами из 

курса истории; 

Использовать полученные 

знания для объяснения влияния 

природы на общество и общества 

на природу: описывать отношение 

общества к природе на разных 

этапах истории общества; 

Определять и аргументировать с 

опорой на обществоведческие 

знания, факты общественной 

жизни и личный социальный опыт 

своё отношение к проблемам 

взаимодействия человека и 

природы: формулировать 

суждения и аргументы, на основе 

информации,  предложенной 

учителем.   Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Овладевать смысловым чтением 

текстов об   устройстве 

общественной жизни: составлять 

на основе учебных текстов план. 

Основы  функциональной 

грамотности:   читательская 

грамотность; 

Использовать  полученные 

знания в практической 

деятельности,  направленной  на 
охрану   природы:   выполнять 
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   проектные задания; 
Формировать ценностное 

отношение к окружающим людям 

и обществу в целом; 

Выявлять причинно- 

следственные связи при изучении 

сфер общества и их 

взаимообусловленности; 

Прогнозировать    возможное 

дальнейшее развитие общества и 

человека в обществе; 

 

2.2. Положение 

ловека 

обществе 

1 Осваивать и применять знания о 

положении человека в обществе: u. 

читать и интерпретировать 

информацию, представленную в 

разных формах; 

Приводить примеры разного 

положения людей в обществе: 

моделировать ситуации, 

отражающие различное 

положение в обществе различных 

людей; 

Классифицировать социальные 

общности и группы: составлять 

классификационную таблицу 

(схему); Сравнивать социальные 

общности и группы, положение в 

обществе различных людей: 

заполнять сравнительную 

таблицу, устанавливать основания 

для сравнения; 

Использовать полученные знания 

в практической  деятельности: 

выполнять  проектные  задания 

(индивидуально и в группе) по 

поиску и изучению  примеров 

реализованных возможностей 

изменения людьми своего 

социального положения; 

Формировать   ценностное 

отношение к окружающим людям 

и обществу в целом; 

Выявлять причинно-следственные 

связи при изучении возможностей 

изменения человеком своего 

положения в обществе; 

Выбирать  и  интерпретировать 

информацию различных видов и 

форм представления; 
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 бщества. 
Основные 

частники 

ономики 

 экономической жизни общества: 

читать и 

интерпретировать информацию, 

представленную в разных 

источниках; 

Сравнивать различные формы 

хозяйствования: преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу; 

Приводить примеры видов 

экономической  деятельности: 

отбирать  соответствующие 

ситуации на основе иллюстраций и 

описаний; 
Устанавливать взаимосвязи 

деятельности основных 

участников экономики: описывать 

их взаимодействие на основе 

предоставленных  учителем 

источников; 

Анализировать,   обобщать, 

систематизировать, оценивать 

социальную информацию, 

включая  экономико- 

статистическую,    из 

адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и 

публикаций в СМИ: выполнять 

задание к предложенному 

учителем фрагменту; 

Использовать основы 

финансовой грамотности в 

практической деятельности, в 

повседневной жизни для защиты 

прав потребителя финансовых 

услуг: выполнять проблемные 

задания, индивидуальные и 

групповые проекты. 

Основы функциональной 

грамотности:  финансовая 

грамотность; 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально 

значимой деятельности; 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки 

экономической деятельности, 

устанавливая   основания   для 
сравнения; 

 

2.4. Политическая 

изнь 

2 Осваивать и применять знания о 

явлениях в политической жизни u. 

общества, о народах России, о 
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   государственной власти в 

Российской Федерации: описывать 

политические  события, 

государственные символы России; 

Характеризовать государство: 

называть основные признаки и 

задачи государства; 

Извлекать из разных источников 

информацию о народах России: 

проводить поиск и отбор 

социальной информации о народах 

России из адаптированных 

источников, предоставленных 

учителем; 

Овладевать смысловым чтением 

текстов обществоведческой 

тематики:   преобразовывать 

статистическую и визуальную 

информацию о достижениях 

России  в текст; 

Основы функциональной 

грамотности:  читательская 

грамотность; 

Использовать полученные знания 

для объяснения (устного и 

письменного)   сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов 

социальной действительности: 

формулировать    выводы, 

подкрепляя их аргументами, о роли 

России в современном мире; 

Осознавать  российскую 

гражданскую идентичность, 

осваивать традиционные 

российские социокультурные и 

духовно-нравственные ценности; 

Применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске 

и отборе информации или данных 

из источников с учётом 

предложенной учебной задачи и 

заданных  критериев; 

Выявлять и характеризовать 

существенные признаки объектов 
(явлений); 

 

2.5. Культурная жизнь 1 Осваивать и применять знания о 

культуре и духовной  жизни: u. 

извлекать  и  интерпретировать 

информацию   из разных 

источников; 
Характеризовать традиционные 
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   российские духовно-нрав- 

ственные ценности: описывать 

духовные ценности и со- бытия 

культурной жизни народов России 

на основе предоставленных 

учителем материалов, ситуации 

проявления  милосердия, 

справедливости  и др.; 

Оценивать собственные поступки 

и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным 

традициям общества: давать 

высокую оценку следования 

традициям и возрождения 

традиций, заслуживающего 

одобрения; отношения к культуре 

и традициям народов России как к 

ценности; 

Использовать полученные знания 

в практической деятельности, 

направленной на соблюдение 

традиций общества, в котором мы 

живём: выполнять проектные 

задания; 

Осуществлять  совместную 

деятельность, включая взаимо- 

действие с людьми другой 

культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, на 

основе взаимопонимания между 

людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в 

парах и группах. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Формировать внутреннюю 

позицию личности как особого 

ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в 

целом; 

Прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие культуры в 

условиях современного общества; 

Проводить по самостоятельно 

составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в 

обществе; 

 

2.6. Развитие 
бщества 

3 Осваивать и применять знания о 

типах общества: распознавать в u. 

тексте описания разных типов 
обществ; Характеризовать 

https://resh.e 
ru/subject/24 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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   информационное общество: 

отбирать значимые признаки 

для его характеристики; 

Приводить     примеры 

глобальных проблем: отбирать 

факты в источниках (учебный 

текст, Интернет). Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные  компетенции; 

Осваивать и применять знания о 

глобальных   проблемах: 

находить и извлекать сведения о 

причинах и последствиях 

глобальных проблем. Основы 

функциональной грамотности: 

глобальные   компетенции; 

Решать в рамках изученного 

материала познавательные и 

практические      задачи, 

отражающие возможности 

юного гражданина внести свой 

вклад в решение экологической 

проблемы: подбирать ситуации, 

требующие решения локальных 

вопросов, формулировать 

задания и выполнять их в парах 

или    командах; 

Овладевать  смысловым 

чтением: отбирать информацию 

о возможностях решения 

глобальных проблем усилиями 

международного сообщества и 

международных организаций 

(ООН и Международное 

движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца и др.). 

Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность; 

Быть мотивированным на 

целенаправленную социально 

значимую деятельность 

(участие в экологических 

акциях); 

Выявлять причинно- 

следственные связи при 

изучении глобальных проблем; 

делать выводы о важности 

бережного отношения человека 
к природе; 

 

 Раздел 3. 5  https://resh.e 

https://resh.edu.ru/subject/24/
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 Итоговое 
повторение 

 u. ru/subject/24 

Итого 34 часа   

 

7 класс 

№ Тема Кол-во 

сов 

Основные виды учебной деятельности 

учающихся 

Электронн 

е 

ифровые) 

бразовательн 

е ресурсы 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

 Социа 

ные 

енности 

2 Осваивать и применять знания о 

циальных ценностях: находить информацию 

учебном тексте, дополнять учебный текст 4/ 

вестными    фактами; 

арактеризовать традиционные российские 

ховно-нравственные ценности (в том числе 

щита человеческой жизни, прав и свобод 

ловека, гуманизм, милосердие): описывать 

туации конкретного содержания; 

риводить примеры гражданственности и 

триотизма: находить соответствующие акты

   в 

редоставленных   учителем   текстах   и 

деофрагментах, привлекать собственный 

пыт; 

https://resh. 
u.ru/subject/ 

  

1.2. Социальные 
ормы 

2 Определять и аргументировать с опорой на 

ществоведческие знания, факты 

щественной жизни и личный социальный 4/ 

пыт своё отношение к социальным нормам как 

гуляторам общественной жизни и поведения 

ловека в обществе: формулировать суждения 

основе информации, предложенной 
ителем; 

ешать познавательные и практические задачи, 

ражающие действие социальных норм как 

гуляторов общественной жизни и поведения 

ловека: анализировать жизненные ситуации и 

ринимать решения относительно 

уществления конкретных действий на основе 

циальных   норм; 

пособствовать осознанию принятых в ществе 

правил и норм поведения и готовности едовать 

им в повседневной жизни; ыбирать, 

анализировать, интерпретировать нформацию  

различных  видов  и  форм 
редставления; 

https://resh. 
u.ru/subject/ 

  

1.3. Мораль и 

оральный 

ыбор. 
Право и 

8 Осваивать и применять знания о морали и 

раве: читать и интерпретировать информацию, 

представленную в предложенных учителем 4/ 
точниках; 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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 ораль  Характеризовать особенности моральных 

орм и их роль в жизни общества: называть 

ризнаки морали, анализировать типичные 

циальные ситуации с морально-нравственных 

озиций, показывать с помощью фактов 

циальной действительности регулирующую ль 

морали; 

Искать и    извлекать  информацию о 

ринципах  и   нормах  морали,  проблеме 

орального выбора: выявлять соответствующие 

едения из разных адаптированных источни- 

в (в том числе учебных материалов) и 

убликаций   СМИ  с соблюдением правил 

нформационной безопасности при работе в 

нтернете;     Анализировать,  обобщать, 

стематизировать,  оценивать социальную 

нформацию из адаптированных источников (в 

м числе учебных материалов) и публикаций 

МИ, соотносить её с собственными знаниями 

моральном    и   правовом  регулировании 

оведения человека: выполнять задание к 
предложенному учителем фрагменту; 

Оценивать собственные поступки, поведение 

юдей с точки зрения их соответствия нормам 

орали: выражать свою точку зрения, аствовать 

в дискуссии; 

Овладевать смысловым чтением текстов 

ществоведческой тематики: отбирать 

нформацию, касающуюся гуманизма, 

ажданственности, патриотизма, из 

редложенных учителем источников. 

Основы функциональной грамотности: 

итательская грамотность; 

Приводить примеры ситуаций морального 

ыбора: находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем текстах и 

нтекстных задачах; 

Классифицировать социальные нормы, их 

щественные признаки и элементы: составлять 

блицу (схему); 

Сравнивать право и мораль: устанавливать 

щее и различия, заполнять сравнительную 

блицу; Устанавливать и объяснять влияние 

циальных норм на общество и человека: 

писывать взаимосвязь морали и права с 

циальным порядком и благополучием; 

Используя обществоведческие знания, 

ормулировать выводы о роли права в ществе,  

подкрепляя  их  аргументами: 
гументированно объяснять значение права в 
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   изни человека, общества и государства; 

спользовать полученные знания о социальных 

ормах в повседневной жизни: выполнять 

роблемные задания, индивидуальные и 

упповые проекты; 

Самостоятельно заполнять форму (в том исле 

электронную): составлять простейший кумент 

(заявление). Содействовать ормированию 

внутренней позиции личности; 

Сопоставлять свои суждения с суждениями 

угих  участников  диалога,  обнаруживать 
зличие и сходство позиций; 

 

 итого 12   

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1. Правоотноше 

ия 
3 Осваивать и применять знания о сущности 

права, правовых   нормах:  анализировать 

текстовую и аудиовизуальную информацию, 4/ 

содержащуюся   в   учебном    тексте  и 

предоставленных     учителем   источниках; 

Характеризовать   право  как    регулятор 

социальных   отношений:     описывать 

особенности правовых норм;  Приводить 

примеры  и  моделировать  ситуации,  в 

которых  возникают  правоотношения, и 

ситуации, связанные с правонарушениями: 

описывать поступки (поведение) человека 

(группы); 

Сравнивать правоспособность и 

дееспособность: устанавливать основания 

для сравнения, отбирать приведённые в 

тексте  описания; 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи, 

включая взаи- модействия гражданина и 

государства, между правовым поведением и 

культурой личности: описывать правовое 

поведение как показатель культуры 

личности; 

Использовать полученные знания для 

объяснения сущности права, роли права в 

обществе: 

формулировать суждения на основе 

социальных фактов; 

Определять и аргументировать с опорой на 

обществоведческие знания, факты 

общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к роли правовых норм 

как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека: выражать своё 

отношение к поступкам людей в конкретных 

ситуациях, 
регулируемых    правовыми    нормами, 

https://resh. 

u.ru/subject/ 
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   аргументированно объяснять роль правовой 

оценки поведения человека. Основы 

функциональной грамотности: глобальные 

компетенции; 

Искать и извлекать информацию о сущности 

права и значении правовых норм, о правовой 

культуре: выявлять соответствующие факты 

из разных адаптированных источников (в том 

числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в 

Интернете. Функциональная грамотность; 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым нормам: выражать 

свою точку зрения на поведение людей в 

социальных ситуациях, в которых 

отношения регулируются нормами права; 

Осуществлять совместную деятельность, 

включая взаимодействие с людьми другой 

культуры, 

национальной  и религиозной 

принадлежности, на основе национальных 

ценностей современного российского 

общества: гуманистических  и 

демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми 

разных культур: выполнять учебные задания 

в парах и группах. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; 

Способствовать формированию правовой 

культуры личности, саморегуляции на основе 

соблюдения   норм  права; 

Самостоятельно выбирать способ решения 

учебной задачи (при моделировании 

ситуаций,  связанных  с  возникновением 
правоотношений); 

 

2.2. Правонаруше 

ия и их 

пасность для 

ичности и 

щества 

2 Осваивать и  применять  знания  о 

правонарушениях  и  их опасности для 

личности       и    общества: 4/ 

анализировать текстовую и аудиовизуальную 

информацию,   содержащуюся в   учебном 

тексте и  предоставленных   учителем 

источниках; 

Приводить примеры, связанные с 

правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности: 

моделировать ситуации, раскрывающие 

опасность правонарушений для личности и 

общества; Сравнивать проступок и 

преступление:  отбирать  приведённые  в 

https://resh. 

u.ru/subject/ 
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   тексте описания, называть особенности, 

устанавливать основания сравнения; 

Использовать полученные знания для 

объяснения необходимости правомерного 

поведения, включая налоговое поведение; 

различий между правомерным и 

противоправным поведением: 

формулировать суждения на основе 

социальных  фактов; 

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

связанные с социальной опасностью 

правонарушений: анализировать жизненные 

ситуации и принимать решения относительно 

осуществления конкретных действий; 

Самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы при решении познавательных и 
практических задач; 

 

2.3. Защита прав и 

обод человека 

ажданина 

2 Осваивать и применять знания о правовом 

статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего): 4/ 

анализировать содержание учебных текстов 

и предоставленных учителем источников; 

Осваивать и применять знания о правовом 

статусе гражданина Российской Федерации 

(в том числе несовершеннолетнего): 

анализировать содержание учебных текстов 

и предоставленных учителем источников; 

Приводить примеры способов защиты прав 

ребёнка в Российской Федерации: находить 

соответствующие факты в предоставленных 

учителем источниках; 

Овладевать     смысловым чтением  текстов 

обществоведческой  тематики:   отбирать 

информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, из предложенных 

учителем    источников   о   правах   и 

обязанностях граждан, гарантиях и защите 

прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации, о правах ребёнка и 

способах их  защиты;  преобразовывать 

текстовую информацию о правах ребёнка в 

таблицу (схему). Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотност; 

Искать и извлекать информацию о гарантиях 

и защите   прав  и  свобод  человека  и 

гражданина     в  Российской    Федерации: 

выявлять  соответствующие    факты из 

учебных    материалов,   предложенных 

учителем; 
Систематизировать информацию о правах 

https://resh. 
u.ru/subject/ 
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   ребёнка: составлять план (схему), заполнять 

таблицу; Использовать полученные знания о 

праве и правовых нормах в практической 

деятельности, в 

повседневной  жизни для  осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, для 

реализации  и защиты  прав  человека и 

гражданина: выполнять проблемные задания, 

индивидуальные  и   групповые проекты; 

Самостоятельно заполнять форму (в том 

числе электронную): составлять простейший 

документ  при    получении    паспорта 

гражданина Российской Федерации; 

Формировать   внутреннюю    позицию 

личности как    особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом; 

Самостоятельно формулировать обобщения 

и выводы при решении познавательных и 
практических задач; 

 

 Итого по 
зделу 

7   

Раздел 3. Основы российского права 

3.1. Как устроено 
ссийское 

раво 

1 Осваивать   и  применять  знания  о 

Конституции  Российской Федерации, 

других нормативных правовых актах; об 4/ 

отраслях права;  о  правовых  нормах, 

регулирующих    типичные   для 

несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в гражданском, 

трудовом,  семейном,   административном, 

уголовном праве): находить информацию в 

учебном тексте, дополнять учебный текст 

известными          фактами; 

Характеризовать особую роль Конституции 

Российской Федерации в системе 

российского права: отбирать значимые 

признаки для характеристики; 

Приводить примеры законов и подзаконных 

актов: находить соответствующие сведения 

в 

предоставленных учителем источниках; 

Сравнивать (в том числе устанавливать 

основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права 

(гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного): отбирать 

описания, называть особенности; 

Классифицировать по разным основаниям 

нормы  права,  выделяя  их  существенные 
признаки: 

https://resh. 
u.ru/subject/ 
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   устанавливать основания классификации, 

составлять  таблицу   (схему); 

Решать познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами 

гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права: 

анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения относительно 

осуществления конкретных действий; 

Искать и извлекать информацию по 

правовой тематике в сфере гражданского, 

трудового, семейного, административного и 

уголовного   права:  выявлять 

соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ с 

соблюдением       правил 

информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

Анализировать социальную информацию и 

соотносить её с собственными знаниями о 

правовом регулировании поведения 

человека: анализировать социальные 

ситуации с точки зрения применения 

правовых норм гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного 

права; 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом; 

Выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный  признак  классификации, 

основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

 

3.2. Основы 

ажданского 

рава 

2 Основы  гражданского       права; 

Характеризовать  гражданское    право: 

называть субъектов  гражданских 4/ 

правоотношений;     различать 

имущественные  права и    личные 

неимущественные  права;    называть 

обязанности,   вытекающие  из   права 

собственности; 

Приводить примеры реализации права 

собственности: моделировать социальные 

ситуации, связанные с договором купли- 

продажи и правами потребителей; 

Сравнивать  имущественные  и  личные 
неимущественные отношения, 

https://resh. 

u.ru/subject/ 
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   дееспособность малолетних в возрасте 6— 

14 лет и несовершеннолетних в возрасте 

14—18 лет: составлять таблицу; 

Использовать полученные знания для 

объяснения взаимосвязи гражданской 

правоспособности и дееспособности: 

формулировать суждения на основе 

социальных фактов; 

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные взаимодействия, 

регулируемые гражданским правом: 

анализировать социальные ситуации, в 

которых требуется привлечь знания о 

правах потребителей и договорах купли- 

продажи, в том числе с участием 

несовершеннолетних,     определять 

правомерные модели поведения; 

Овладевать смысловым чтением: отбирать 

информацию из фрагментов Гражданского 

кодекса о  дееспособности 

несовершеннолетних и малолетних. 

Основы функциональной грамотности: 

читательская    грамотность; 

Извлекать из учебных текстов 

информацию о правах потребителя и 

способах их защиты: проводить поиск и 

отбор социальной информации из 

адаптированных     источников, 

предоставленных учителем; Извлекать из 

учебных текстов информацию о правах 

потребителя и способах их защиты: 

проводить поиск и отбор социальной 

информации из адаптированных 

источников, предоставленных учителем; 

Формировать  мотивацию к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности; 

С учётом предложенной задачи выявлять 

закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях; предлагать критерии для 

выявления закономерностей и 
противоречий; 

 

3.3. Основы 

мейного права 

2 Осваивать  и применять знания о 

правовых   нормах, регулирующих 

типичные для несовершеннолетнего и  4/ 

членов его   семьи  общественные 

отношения в семейном праве: называть 

условия заключения брака в Российской 

Федерации, права и обязанности детей и 

https://resh. 
u.ru/subject/ 
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   родителей, способы защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Характеризовать семейные 

правоотношения: определять участников, 

описывать их права; 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

прав и обязанно- стей членов семьи, 

традиционных российских ценностей и 

личных неимущественных отношений в 

семье: исследовать практические 

ситуации; Использовать полученные 

знания для объяснения значения семьи в 

жизни человека, общества и государства, 

для осмысления личного социального 

опыта исполнения социальных ролей в 

семье: формулировать суждения на 

основе социальных фактов; 

С опорой на обществоведческие знания, 

факты общественной жизни и личный 

социальный   опыт   определять  и 

аргументировать  с   точки   зрения 

семейных ценностей и правовых норм 

своё отношение     к  семейным 

обязанностям, к отношениям в семье: 

выражать своё отношение к поступкам 

людей в конкретных ситуациях; 

Извлекать  и анализировать   правовую 

информацию об условиях заключения 

брака в Российской Федерации, о личных 

неимущественных  и   имущественных 

отношениях в семье: выявлять 

соответствующие   сведения  из 

фрагментов Семейного кодекса РФ; 

Оценивать социальную информацию с 

опорой  на   знания    о  семейных 

правоотношениях, факты 

общественной   жизни    и  личный 

социальный   опыт,  формулировать 

аргументированные выводы о важности 

семьи в жизни человека, общества и 

государства:  выполнять    задания  к 

предложенным учителем фрагментам; 

Оценивать  собственные  поступки и 

поведение других людей с точки зрения 

их соответствия нормам семейного права: 

выражать свою точку зрения, отвечать на 

вопросы, участвовать в  обсуждении; 

Использовать   полученные    знания  о 

нормах семейного права в повседневной 

жизни для осознанного выполнения 

социальной роли члена семьи: выполнять 
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   проектные задания (индивидуально и в 

группе); Осуществлять совместную 

деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, 

национальной  и    религиозной 

принадлежности,    на    основе 

гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между  народами,   людьми  разных 

культур: выполнять учебные задания в 

парах и   группах,  исследовательские 

проекты  по предложенной учителем 

проблеме. 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Формировать мотивацию к 

целенаправленной социально значимой 

деятельности в семье; Использовать в 

учебной, познавательной и социальной 

практике   освоенные   обучающимися 
межпредметные понятия; 

 

3.4. Основы 
удового права 

2 Осваивать   и применять знания о 

правовых  нормах, регу-  лирующих 

типичные для несовершеннолетнего и  4/ 

членов его   семьи общественные 

отношения   в  трудовом  праве,  о 

содержании, заключении и 

прекращении трудового дого- вора, о 

защите прав несовершеннолетних 

работников: находить 

информацию в учебном тексте, дополнять 

учебный текст известными фактами; 

Характеризовать права и обязанности 

работника и рабо- тодателя, особенности 

участия в  трудовых отношениях 

несовершеннолетних:  описывать 

особенности заключения   трудового 

договора, 

регулирование трудовых отношений с 

несовершеннолетними; 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

трудовых правоотношений, прав  и 

обязанностей работника и работодателя: 

исследовать практические ситуации; 

Определять  и аргументировать  своё 

отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с опорой на знания 

в области  трудового  права: 

формулировать   выводы     о 

недопустимости нарушения правовых 

норм, используя нормы трудового права, 

https://resh. 

u.ru/subject/ 
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   аргументированно объяснять, как они 

обеспечивают защиту прав работника и 

работодателя; 

Решать  познавательные  задачи, 

отражающие     правовые    отношения 

работника и работодателя, связанные с 

рабочим временем и временем отдыха, с 

заключением и прекращением трудового 

договора,   в    том  числе  и  с 

несовершеннолетним:   анализировать 

позиции    участников,    определять 

конструктивные модели поведения; 

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Трудового 

кодекса о содержании, заключении и 

прекращении   трудового  договора, о 

защите прав   несовершеннолетних 

работников.   Основы функциональной 

грамотности: читательская 

грамотность; 

Искать и извлекать информацию по 

правовой тематике в сфере трудового 

права: выявлять 

соответствующие факты из разных 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ 

с соблюдением правил информационной 

безопасности при работе в Интернете. 

Основы функциональной грамотности: 
читательская грамотность; 

Приобретать опыт составления 

простейших документов: составлять 

заявление о приёме на работу, резюме. 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и 

жизни в целом; 

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных 

умозаключений,   умозаключений   по 

аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

 

3.5. Виды 

ридической 

ветственности 

2 Осваивать и  применять знания  о 

юридической ответственности (гражданско- 

правовой,     дисциплинарной, 4/ 

административной, уголовной), об 

обеспечении  безопасности  личности, 
общества и государства, в том числе от 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/


272 
 

   терроризма и экстремизма; о защите прав 

несовершеннолетних; 

Характеризовать виды правонарушений и 

виды наказаний; 

Классифицировать виды юридической 

ответственности по отраслям права и виды 

наказаний; 

Использовать знания о юридической 

ответственности и видах наказаний для 

объяснения социальной опасности и 

неприемлемости уголовных и 

административных  правонарушений, 

экстремизма, 

терроризма и коррупции и необходимости 

противостоять им; 

Определять и аргументировать своё 

отношение к    правонарушениям, 

формулировать выводы о недопустимости 

нарушения  правовых  норм; 

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: отбирать 

информацию из фрагментов Кодекса об 

административных правонарушениях и 

Уголовного кодекса об уголовной и 

административной ответственности и видах 

наказаний, об особенностях юридической 

ответственности    несовершеннолетних. 

Основы функциональной грамотности: 

читательская      грамотность; 

Анализировать   информацию  из 

адаптированных источников о применении 

наказаний за совершённые правонарушения; 

систематизировать информацию о 

юридической ответственности (в том числе 

несовершеннолетних) в форме плана; 

Оценивать собственные поступки и 

поведение других людей с точки зрения их 

соответствия нормам административного и 

уголовного права: выражать свою точку 

зрения, участвовать в обсуждении; 

Использовать полученные знания о нормах 

административного и уголовного права в 

практической деятельности, в повседневной 

жизни для осознанного правомерного 

поведения: выполнять проблемные задания, 

индивидуальные и групповые проекты; 

Формировать правовую культуру, 

готовность руководствоваться нормами 

права; 

Анализировать, обобщать, 

систематизировать  и  конкретизировать 
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   информацию из адаптированных 

источников о правовых нормах, 

определяющих   юридическую 

ответственность человека, соотносить виды 

правонарушений и наказания; 

 

3.6. Правоохранител 

ые органы в 

оссийской 

едерации 

2 Осваивать и  применять знания о 

правоохранительных органах, их роли в 

обеспечении   безопасности  личности, 4/ 

общества и государства, в том числе от 

терроризма  и   экстремизма:   называть 

правоохранительные органы и объяснять их 

функции; 

Характеризовать роль правоохранительных 

органов в защите правопорядка, 

обеспечении социальной стабильности и 

справедливости:   формулировать 

соответствующие суждения и аргументы в 

письменной  и  устной  форме; Извлекать 

социальную информацию по правовой 

тематике: преобразовывать текстовую

 информацию  о 

правоохранительных органах в таблицу 

(схему). Основы функциональной 

грамотности: читательская грамотность; 

Использовать полученные знания о способах 

защиты прав человека: анализировать 

ситуации, связанные с защитой и 

реализацией прав и свобод человека, и 

определять, в какой правоохранительный 

орган в каждом конкретном случае 

необходимо    обратиться; 

Формировать внутреннюю позицию 

личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и 

жизни  в   целом; 

Самостоятельно выбирать оптимальную 

форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной 
графикой и их комбинациями; 

https://resh. 
u.ru/subject/ 
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разделу 
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Итоговое 
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    ) 
образовате 
льные 
ресурсы 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1 Экономика 
 

нова 

изнедеятельн 

ти человека 

5 Экономика — основа жизнедеятельности 
человека; 

Характеризовать способы координации 

хозяйственной жизни в различных экономических 

системах: описывать различные способы 

хозяйствования и формулировать основания для 

сравнения; 

Определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания, факты общественной 

жизни, своё отношение к предпринимательству и 

развитию собственного бизнеса: формулировать 

суждения на основе информации, предложенной 

учителем; выражать своё отношение к решениям 

людей в конкретных ситуациях. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность; 

Решать познавательные и практические задачи: 

анализировать реальные социальные ситуации для 

осуществления экономических действий на 

основе рационального выбора в условиях 

ограниченных ресурсов; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения 

эффективности производства. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность; 

Овладевать    смысловым   чтением: 

преобразовывать  текстовую  экономическую 

информацию в модели (таблица, схема); 

Приводить примеры организации эффективного 

производства на основе жизненных ситуаций: 

иллюстрировать действие факторов, влияющих на 

повышение производительности труда; 

Оценивать значение экономически рационального 

поведения основных участников  обмена: 

анализировать сложившиеся практики и модели 

поведения.  Основы  функциональной 

грамотности: финансовая 

грамотность; 

Использовать полученные знания для объяснения 

социально-экономической   роли 

предпринимательства: описывать и раскрывать на 

примерах функции предпринимательства; 

Вносить коррективы в моделируемую 
экономическую деятельность на основе 

https://resh. 

edu.ru/subj 
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   изменившихся ситуаций;  

1.2. Рыночн 

ые 

отноше 

ния в 

экономи 

ке 

5 Осваивать  и  применять знания  о рыночном 

хозяйстве как одном из способов организации 

экономической жизни: формулировать собственное 4/ 

мнение о  роли рыночного механизма  и 

необходимости  развития  конкуренции для 

регулирования экономики; 

Использовать полученные знания для объяснения 

взаимосвязей рынка и конкуренции: высказывать 

обоснованные суждения о влиянии конкуренции на 

функционирование рынка; 

Приводить примеры использования способов 

повышения эффективности производства: 

иллюстрировать на основе социальных фактов 

различные способы повышения его эффективности; 

Оценивать поведение людей с точки зрения их 

экономи- ческой рациональности: анализировать и 

оценивать с позиций экономических знаний 

сложившиеся практики и модели поведения 

производителя; Приобретать опыт использования 

знаний для выбора профессий и оценки 

собственных перспектив в профессиональной 

сфере: устанавливать преимущества 

профессионализма и его взаимосвязь с жизненным 

успехом. Извлекать социальную информацию из 

адаптированных источников и СМИ о тенденциях 

развития современной рыночной экономики: 

выявлять соответствующие факты; 

Готовность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

Искать и отбирать социальную информацию из 

различных источников в соответствии с 

познавательной задачей, систематизировать, 

интерпретировать  и  оценивать  достоверность 

социальной информации, в том числе о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

1.3. Финанс 

ые 

ношени 

в 

ономик 

5 Приводить примеры деятельности и проявления 

основных функций различных финансовых 

посредников: описывать ситуации деятельности 4/ 

финансовых посредников и их функции на основе 

предложенных учителем источников; 

Оценивать собственные поступки и поступки 

других участников финансового рынка с точки 

зрения их экономической рациональности (включая 

вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки 

рисков осуществления финансовых мошенничеств, 

применения    недобросовестных    практик): 

формулировать и представлять краткие выводы о 

способах эффективного использования денежных 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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   средств. Основы функциональной грамотности: 

финансовая грамотность; 

Анализировать, обобщать, систематизировать, 

критически оценивать социальную информацию, 

включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных 

материалов) и 

публикаций СМИ, соотносить  её  с  личным 

социальным  опытом;  формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами; выполнять задания к 

предложенным учителем фрагментам; 

Приобретать опыт использования знаний основ 

финансовой грамотности для реализации защиты 

прав потребителя финансовых услуг: выражать 

собственное отношение к нарушению прав и 

недобросовестному  поведению  участников 

финансового   рынка.   Основы функциональной 

грамотности: финансовая 

грамотность; 

Осуществлять совместную деятельность, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности, на 

основе   гуманистических  ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур: 

выполнять учебные задания в парах и группах; 

Выявлять  проблемы  и  выбирать   различные 

подходы (способы) для принятия решений в 

жизненных и учебных ситуациях в целях защиты 
экономических интересов; 

 

1.4. 
 

оз 

Дома 
нее 

яйств 

3 Использовать знания для объяснения взаимосвязей 

экономических явлений: объяснять причины 

достижения (недостижения) результатов 

экономической  деятельности; 

Приобретать опыт использования полученных 

знаний в практической повседневной жизни: 

анализировать потребление домашнего хозяйства, 

структуру семейного бюджета, выполнение 

гражданских обязанностей (в том числе по уплате 

налогов), собственные перспективы в 

профессиональной сфере в целях осознанного 

выбора профессии; сопоставлять свои потребности 

и возможности. Основы функциональной 

грамотности: финансовая  грамотность; 

Оценивать собственные поступки и поведение 

других людей с точки зрения их экономической 

рациональности: давать оценку рациональному 

распределению семейных ресурсов. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность; 

Решать познавательные и практические задачи, 

отражающие процессы формирования, накопления 
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   и инвестирования сбережений: формулировать и 

представлять краткие выводы о способах 

эффективного использования денежных средств и 

различных форм сбережений. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность; 

Приобретать опыт составления простейших 

документов: составлять семейный бюджет, личный 

финансовый план, заявление, резюме. Основы 

функциональной грамотности: финансовая 

грамотность;   Анализировать   практические 

ситуации, связанные с реализацией гражданами 

своих экономических интересов; 

 

1.5. Экономиче 

ие цели и 

ункции 

сударства 

2 Осваивать и применять знания о роли государства 

в экономике, об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной политики 

Российской Федерации: описывать 

экономические цели и функции государства; 

Классифицировать (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) 

механизмы государственного регулирования 

экономики: составлять классификационную 

таблицу; 

Устанавливать и объяснять связи политических 

потрясений и социально-экономических кризисов 

в государстве: описывать социальные ситуации и 

факты. Использовать знания для объяснения 

основных механизмов государственного 

регулирования экономики, в том числе 

государственной политики по развитию 

конкуренции: высказывать обоснованные 

суждения о различных направлениях 

экономической политики государства и её 

влиянии на экономическую жизнь общества; 

Выявлять  причинно-следственные  связи  при 
изучении экономических явлений и процессов; 

 

 итого 20   

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2. Культура, 
 

ногообрази 

и формы 

1 Осваивать и  применять знания о науке и 

образовании, о системе образования в Российской 

Федерации:  отбирать с  заданных  позиций 4/ 

приведённые в тексте описания; 

Сравнивать естественные и социально- 

гуманитарные науки: находить их сходства и 

различия в предлагаемых примерах; 

Решать познавательные и практические задачи, 

касающиеся форм и многообразия духовной 

культуры: анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения относительно осуществления 

конкретных   действий   в   области   науки, 
образования, самообразования. Основы 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/


278 
 

   функциональной грамотности: глобальные 

компетенции; 

Осуществлять поиск информации об 

ответственности со- временных учёных в разных 

источниках: сопоставлять и Осуществлять поиск 

информации об ответственности современных 

учёных в разных источниках: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных 

формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную); 

Приводить примеры политики Российского 

государства в сфере культуры и образования: 

отбирать соответствующие ситуации из учебных 

текстов и СМИ; 

Использовать полученные знания для объяснения 

роли непрерывного  образования:  выполнять 

индивидуальные и групповые проекты; 

Формировать мотивацию к целенаправленной 

социально значимой деятельности (получению 

образования); 

Выявлять причинно-следственные связи, доказывая 

значение образования в условиях усложнения 

технологий в современном обществе; 

Выявлять причинно-следственные связи, доказывая 

значение  образования  в  условиях  усложнения 
технологий в современном обществе; 

 

2.2. Наука и 

бразовани 

в 

оссийской 

едерации 

4 Осваивать и применять знания о правонарушениях 

и их опасности для личности и общества: 

анализировать текстовую  и  аудиовизуальную 4/ 

информацию, содержащуюся в учебном тексте и 

предоставленных   учителем  источниках; 

Приводить  примеры,   связанные  с 

правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности:   моделировать   ситуации, 

раскрывающие  опасность правонарушений для 

личности и общества; Сравнивать проступок и 

преступление: отбирать приведённые в тексте 

описания, называть особенности, устанавливать 

основания         сравнения; 

Использовать полученные знания для объяснения 

необходимости правомерного поведения, включая 

налоговое поведение; различий между 

правомерным и противоправным поведением: 

формулировать суждения на основе социальных 

фактов; 

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, связанные 

с социальной опасностью правонарушений: 

анализировать жизненные ситуации и принимать 

решения относительно осуществления конкретных 
действий; 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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   Самостоятельно формулировать обобщения и 

выводы при решении познавательных и 

практических задач; 

 

2.3. Роль 

лигии в 

изни 

бщества 

2 Осваивать и   применять знания   о   религии, 

мировых религиях: различать в предлагаемых 

ситуациях   мировые религии,  особенности 4/ 

религии  как  социального    института; 

Сравнивать мировые и национальные религии: 

составлять      сравнительную     таблицу; 

Осуществлять поиск информации о религиозных 

объединениях в Российской Федерации в разных 

источниках    информации:  сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных 

формах   (описательную,  графическую, 

аудиовизуальную); 

Оценивать собственные поступки, поведение 

людей в духовной сфере жизни общества: 

выражать свою точку зрения, участвовать в 

дискуссии. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; 

Овладевать навыками работы с информацией: 

воспринимать и создавать информационные 

тексты  в  различных  форматах,  в  том  числе 
цифровых; 

https://resh. 
u.ru/subject/ 

  

2.4. Роль 

скусства в 

изни 

ловека 

2 Осваивать и применять знания об искусстве и 

его видах: различать в предлагаемых ситуациях 

объекты, относящиеся к разным видам 4/ 

искусства; 

Характеризовать искусство: отбирать в тексте 

значимые признаки для его характеристики; 

Сравнивать виды искусств: составлять 

сравнительные таблицы; 

Осуществлять поиск информации о роли 

искусства в жизни человека и общества в разных 

источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в 

разных формах (описательную, графическую, 

аудио- визуальную); 

Формировать готовность обучающихся к 

саморазвитию,  самостоятельности в 

определении своего отношения к искусству как 

форме общественного сознания; 

Овладевать навыками работы с информацией: 

восприятие и создание информационных текстов 

в различных форматах, в том числе цифровых; 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

  

2.5. Роль 

нформации в 

временном 

ире 

1 Осваивать и применять знания об информации как 
важном ресурсе современного общества: различать 

в предлагаемых ситуациях объекты, относящиеся к 4/ 

разным  видам информации; 

Характеризовать информационную  культуру и 
информационную безопасность: отбирать в тексте 

https://resh. 
u.ru/subject/ 

  

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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   признаки информационной культуры, особенности 

информационной безопасности; 

Приводить конкретные примеры правил 

информационной безопасности: моделировать 

ситуации, отражающие их действие и значение; 

Определять и аргументировать с точки зрения 

социальных ценностей и с опорой на 

обществоведческие знания факты общественной 

жизни, своё отношение к информационной 

культуре и информационной безопасности, пра- 

вилам безопасного поведения в Интернете: 

формулировать суждения на основе информации, 

предложенной учителем; выражать своё отношение 

к поступкам людей в конкретных ситуациях; 

Осуществлять поиск информации о видах 

мошенничества в Интернете: составлять алгоритм 

безопасного поведения в Интернете, сопоставляя и 

обобщая информацию, представленную в разных 

формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную); 

Использовать полученные знания для публичного 

представления результатов своей деятельности в 

сфере духовной культуры: выступать с 

сообщениями в соответствии с особенностями 

аудитории и регламентом; Содействовать 

формированию готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и 

личностному  самоопределению; 

Овладевать навыками работы с информацией: 

выявлять   дефициты   информации,   данных, 
необходимых для решения поставленной задачи; 

 

 Итого по 

зделу 

10   

 Раздел 3. 
тоговое 
овторение 

4 
 

4/ 

https://resh. 

u.ru/subject/ 

Итого 34ча   

 

9 класс 

№ Тема Кол-во 
сов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Электрон 
ые 

ифровые) 

разовател 

ые 
сурсы 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1. Политика и 

олитическая 

асть 

3 Осваивать и применять знания о 

государстве, его признаках и форме, 

внутренней  и  внешней  политике,  о 
демократии    и    демократических 

https://res 

edu.ru/subj 

 t/24/ 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/


281 
 

   ценностях: отбирать с заданных позиций 

предъявленные описания; 

Характеризовать государство как 

социальный институт, роль государства в 

обществе на основе его функций, 

правовое государство, принципы и 

признаки демократии, демократические 

ценности: приводить описания на основе 

учебных текстов и межпредметных 

связей; 

Приводить    примеры    государств  с 

различными       формами   правления, 

государственно-территориальным 

устройством и политическим режимом; 

реализации   функций  государства на 

примере внутренней и внешней политики 

России: отбирать  соответствующие 

факты, используя учебные тексты, 

межпредметные   связи   и  информацию 

СМИ (по указанию учителя); 

Классифицировать       современные 

государства     по   форме  правления, 

государственно-территориальному 

устройству  и    политическому   режиму: 

составлять     схему    или   таблицу, 

самостоятельно    выделяя   признаки 

классификации; 

Сравнивать политическую власть с 

другими видами власти в обществе; 

демократические и 

недемократические    политические 

режимы, унитарное и    федеративное 

территориально-государственное 

устройство, монархию  и  республику: 

указывать общее и особенное; 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи в 

отношениях    между     человеком, 

обществом   и  государством; связи 

политических потрясений и социально- 

экономических кризисов в государстве: 

исследовать   ситуации,  предложенные 

учителем; 

Использовать полученные знания о 

государстве для объяснения взаимосвязи 

правового государства и гражданского 

общества: формулировать суждения на 

основе социальных фактов; 

Овладевать смысловым чтением 

фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других 
нормативных правовых актов, учебных и 
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   иных текстов обществоведческой 

тематики, связанных с деятельностью 

субъектов политики: преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или 

схему. 

Основы функциональной грамотности: 

читательская 

 

1.2. Участие 

аждан в 

олитике 

3 Осваивать   и  применять    знания  о 

конституционном    статусе   гражданина, 

формах участия    граждан  в  политике, 

выборах и референдуме, о политических 

партиях: отбирать с заданных позиций 

приведённые в учебном тексте описания; 

Приводить примеры политических партий 

и иных  общественных   объединений 

граждан, законного участия граждан в 

политике: отбирать социальные факты из 

различных  источников  (СМИ,   учебные 

тексты) и определять организации и виды 

деятельности, которые   обеспечивают 

законное   участие   гражданина   в 

политической жизни государства; 

Классифицировать    типы  политических 

партий, типы общественно-политических 

организаций:    составлять      таблицу, 

устанавливать       основания   для 

классификации; 

Использовать полученные знания для 

объяснения значения политической 

деятельности в обществе; для осмысления 

личного социального опыта при 

исполнении социальной роли избирателя, 

члена 

политической  партии,    участника 

общественно-политического   движения: 

формулировать суждения  на основе 

конкретных жизненных ситуаций; 

Определять и аргументировать с точки 

зрения социальных ценностей и правовых 

норм своё   отношение   к 

антиобщественному  политическому 

поведению: выражать своё отношение к 

поступкам людей в конкретных ситуациях, 

проявлять  неприемлемость  всех  форм 

антиобщественного поведения в политике; 

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

отражающие 

выполнение социальных ролей избирателя, 

члена политической партии,  участника 

общественно-политического движения: 
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   анализировать позиции участников, 

определять конструктивные модели 

поведения; 

 

 Итого по 

зделу 

6   

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1. Основы 

нституцион 

ого строя 

оссийской 

едерации 

2 Осваивать и применять знания об основах 

конституционного строя Российской 

Федерации; основных направлениях 

внутренней политики Российской 

Федерации, приоритетах социальной 

политики: находить информацию в 

учебном тексте, дополнять учебный текст 

известными фактами; 

Характеризовать Россию как 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления, как социальное государство, как 

светское государство: приводить описания 

на основе Конституции Российской 

Федерации; 

Приводить примеры и моделировать 

ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением 

социальной политики в Российской 

Федерации, политики в сфере культуры и 

образования; 

Использовать  полученные  знания для 

характеристики    роли       Российской 

Федерации  в   современном    мире;  для 

объяснения  сущности   проведения   в 

отношении нашей страны международной 

политики«сдерживания»: приводить факты 

и аргументы на основе материалов СМИ; 

С опорой на полученные знания, факты 

общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки 

зрения ценностей   демократии  и 

патриотизма своё отношение к внутренней 

и внешней    политике    Российской 

Федерации, международному терроризму, 

политике  «сдерживания»  в     отношении 

России:  участвовать   в   обсуждении 

проблемы,  готовить  устное    сообщение, 
презентацию, отвечать на вопросы; 
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2.2. 

рг 

Высшие 

аны 

сударственно 

 

асти в 
оссийской 

2 Осваивать и применять знания об 

организации государственной власти в 

Российской Федерации, основных 

направлениях внутренней политики 

Российской Федерации, включая основы 
политики Российской Федерации в сфере 
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 едерации  противодействия коррупции, в 

обеспечении безопасности личности, 

общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма: извлекать и 

использовать 

информацию из фрагментов Конституции 

Российской Федерации, нормативных 

актов и учебных текстов; 

Характеризовать статус и полномочия 

Президента Российской Федерации, 

особенности формирования и функции 

Государственной Думы и Совета 

Федерации, Правительства Российской 

Федерации: переводить текстовую 

информацию в схематическую: составлять 

таблицу на основе учебного текста или 

фрагментов Конституции Российской 

Федерации; 

Приводить примеры и моделировать 

ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением 

правомочий высших  органов 

государственной власти Российской 

Федерации: привлекать информацию СМИ 

и учебные материалы по указанию учителя; 

Классифицировать полномочия высших 

органов государственной власти 

Российской Федерации: переводить 

текстовую информацию в схему (таблицу); 

Использовать полученные знания для 

объяснения  необходимости 

противодействия коррупции: принимать 

участие в обсуждении проблемы, 

приводить аргументы, доказывающие 

необходимость этого противодействия. 

Функциональная грамотность; 

Овладевать смысловым чтением текстов 

обществоведческой тематики: 

преобразовывать текстовую информацию о 

системе высших органов государственной 

власти Российской Федерации и системе 

судов Российской Федерации в форму 

схемы,  схематическую  информацию  о 

системе высших органов государственной 

власти Российской Федерации 

 

2.3. Государст 

нно- 

рриториал 

ое 

тройство 
оссийской 

2 Осваивать и   применять  знания о 

государственно-территориальном 

устройстве  Российской Федерации: 

извлекать   и  интерпретировать 

информацию из разных источников; 
Приводить примеры и моделировать 
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 едерации  ситуации в политической сфере жизни 

общества, связанные с осуществлением 

правомочий субъектов Федерации: 

находить соответствующие факты в 

предоставленных учителем  текстах и 

контекстных задачах; 

Сравнивать с опорой на Конституцию 

Российской Федерации полномочия 

центральных органов государственной 

власти и субъектов Российской 

Федерации: составлять сравнительную 

таблицу; Устанавливать и объяснять 

взаимосвязи федерального центра и 

субъектов Российской Федерации: 

выявлять взаимосвязи на основе 

фрагментов Конституции Российской 

Федерации и учебных материалов, 

предложенных учителем; 

Овладевать смысловым чтением 

Конституции Российской Федерации: 

используя фрагменты Конституции 

Российской Федерации, показать в виде 

тезисов (плана) целостность Российской 

Федерации и разграничение полномочий 

между Центром и субъектами Федерации, 

сущность и функции местного 

самоуправления. Основы 

функциональной грамотности: 
читательская грамотность; 

Систематизировать и конкретизировать 

информацию о субъектах Российской 

Федерации и их правовом статусе, 

соотносить её с собственными знаниями о 

политике, формулировать выводы, 

подкрепляя их аргументами: называть 

виды субъектов Федерации и приводить 

их примеры, указывать особенности 

правового статуса на примере субъекта 

Федерации, в котором проживают 

обучающиеся; Способствовать осознанию 

российской гражданской идентичности, 

освоению традиционных российских 

социо-   культурных   и   духовно- 
нравственных ценностей; 

 

2.4. Конституция 

оссийской 

едерации о 

равовом 

атусе человека 

ажданина 

2 Осваивать и применять знания о 

конституционном статусе гражданина 

Российской Федерации, об основах 

политики в сфере обеспечения 

безопасности  личности,  общества  и 

государства: называть элементы 

конституционного статуса человека и 
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   гражданина Российской Федерации; 

Классифицировать виды прав и свобод: 

составлять таблицу под руководством 

учителя; 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан: участвовать в 

обсуждении проблемы, делать выводы и 

иллюстрировать их социальными 

фактами; 

Использовать  полученные знания  о 

конституционном статусе человека и 

гражданина Российской Федерации для 

осмысления   социальной   роли 

гражданина: формулировать суждения в 

устной или письменной форме; 

Овладевать  смысловым   чтением: 

используя фрагменты Конституции 

Российской Федерации о гражданстве 

Российской    Федерации   и 

конституционном статусе человека и 

гражданина, составлять план (схему); 

 

 Итого по 
зделу 

8   

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1. Социальны 

 

бщности и 
уппы 

2 Осваивать и применять знания о 

социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах: 

выделять в социальной структуре общества 

социальные общности и группы, извлекать 

данные из разных источников, на их основе 

давать описания; 

Классифицировать социальные группы: 

определять их характеристики по заданным 

основаниям и формулировать основания 

классификации социальных групп; 

Характеризовать  молодёжь  как 

социальную группу: приводить описания 

на основе учебных текстов, публикаций 

СМИ и Интернета; 

Объяснять причины существования разных 

социальных групп: извлекать и 

интерпретировать 

информацию из предоставленных учителем 

источников; 

Объяснять причины существования разных 

социальных групп: извлекать и 

интерпретировать 

информацию из предоставленных учителем 

источников; 
Извлекать  информацию  о  социальной 

https://res 

edu.ru/subj 

 t/24/ 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/


287 
 

   структуре российского общества из 

предоставленных источников и 

преобразовывать её из текста в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и из 

предложенных моделей в текст: описывать 

на основе извлекаемых данных, заполнять 

таблицу,  строить  диаграмму.  Основы 

функциональной грамотности: 

читательская грамотность; 

 

3.2. 
ол 

Статусы и 
и. 

Социализац 
я 

ичности. 

емья и её 

ункции 

4 Осваивать и применять знания о 

социальных статусах, ролях и 

социализации личности, о важности семьи 

как базового социального института: 

выделять в предоставленной информации 

сведения, относящиеся к социальным 

статусам, ролям и социализации, 

социальному институту семьи, 

раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

Приводить примеры различных 

социальных статусов: называть позиции, 

определяющие статус личности, и 

иллюстрировать их на основе описаний 

жизненных ситуаций; 

Приводить примеры социальных ролей: 

иллюстрировать  ролевой  репертуар 

личности в жизненных практиках; 

Составлять на основе учебных текстов 

план: формулировать пункты и подпункты 

плана, отражающие изученный материал о 

социальных параметрах и социализации 

личности.  Основы   функциональной 

грамотности: читательская грамотность; 

Использовать  полученные знания  для 

осмысления лично- го социального опыта 

при исполнении   типичных   для 

несовершеннолетних социальных ролей: 

описывать основные социальные роли 

старших подростков с опорой на ситуации 

личного опыта; 

Характеризовать основные функции семьи 

в обществе: называть их, раскрывать их 

особенности и конкретные проявления; 

Анализировать и обобщать информацию из 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, 

отражающую выполнение членами семьи 

своих социальных ролей: выделять 

сведения, относящиеся к теме, приводить 

сформулированные суждения на основе 

соотнесения этой информацию с личным 
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   социальным опытом, оценивать 

собственные увлечения в контексте 

возможностей личностного развития; 

 

3.3. Этносы и 
ации в 

временном 

бществе. 

оциальная 

олитика 

оссийского 

сударства 

3 Осваивать и применять знания об этносе и 

нациях, этническом многообразии 

современного 

человечества, диалоге культур: описывать 

этнонациональных интересов  в 

многонациональном  и 

многоконфессиональном обществе. 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции взаимодействие 

людей; 

Характеризовать основы социальной 

политики Российского государства: 

называть направления социальной 

политики, давать их краткие описания; 

Приводить примеры социальной политики 

Российского государства: отбирать 

соответствующие ситуации из учебных 

текстов и  СМИ; 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи 

социальных явлений и процессов: выявлять 

причины социальных различий и 

конфликтов, показывать возможные пути 

их  разрешения; 

Извлекать информацию  о 

межнациональных отношениях, их 

противоречивом  характере, об 

историческом единстве народов России из 

различных источников, публикаций СМИ и 

Интернета: читать информацию (в том 

числе статистическую), находить в ней 

ответы на поставленные вопросы, выделять 

основные аспекты информации, включать 

полученные сведения в содержательный 

контекст, группировать найденную 

информацию для презентации в классе. 

Основы   функциональной 

грамотности: читательская грамотность; 

Анализировать и критически оценивать 

современную ин- формацию о социальных 

конфликтах из публикаций СМИ и 

Интернета: различать в информационных 

сообщениях факты и оценочные суждения; 

Аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни и личный социальный 

опыт своё отношение к разным этносам: 

выражать,  обращаясь  к  жизненным 

ситуациям, уважение к представителям 

разных  этносов  за  вклад  в  развитие 
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   общества и дружественные отношения 

между народами. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; 

Оценивать собственные поступки и 

поведение: оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей. Основы 

функциональной грамотности: глобальные 

компетенции; 

Осуществлять совместную деятельность с 

людьми другой национальной и 

религиозной 

принадлежности на основе 

взаимопонимания между людьми разных 

культур: выполнять учебные задания в 

парах и группах. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции 

Воспитывать уважение к традициям разных 

народов, проживающих в нашей стране.; 

Ставить себя на место другого человека, 

понимать мотивы и намерения другого; 

 

3.4. Отклоняющее 
 

оведение и 

оровый образ 

изни 

2 Анализировать и обобщать текстовую и 

статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и 

негативных  последствиях    из 

адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ: 

представлять информацию в виде кратких 

выводов и обобщений; Использовать 

полученные   знания    для 

аргументированного      объяснения 

социальной    и     личной 

значимости здорового образа жизни, 

опасности наркомании и алкоголизма для 

человека и общества: формулировать 

суждения о послед- ствиях нарушения 

здорового образа жизни, об опасных 

последствиях наркомании и алкоголизма 

для человека    и   общества; 

Решать познавательные и практические 

задачи,  касающиеся   негативных 

отклонений поведения и их профилактики: 

анализировать жизненные ситуации и 

принимать решения относительно 

осуществления конкретных действий; 

Использовать полученные знания в 

практической деятельности: выстраивать 

собственную траекторию поведения с 

позиции здорового образа жизни; 

Осознавать      неприемлемость 
антиобщественного поведения: выражать 

https://res 
edu.ru/subj 

 t/24/ 
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   собственное отношение к 

антиобщественным поступкам и их 

последствиям; 

Публично представлять результаты 

выполненного проекта; 

 

 Итого по 

зделу 

11   

Раздел 4. Человек в современном изменяющемся мире 

4.1. Человек в 

временном 

меняющемся 

ире 

5 Осваивать и   применять   знания об 

информационном обществе: выявлять в 

предлагаемых    ситуациях    признаки 

информационного общества, современные 

формы связи и коммуникации, особенности 

общения в виртуальном пространстве; 

Характеризовать        сущность 

информационного общества, глобализацию 

как важный общемировой интеграционный 

процесс: описывать, опираясь на учебные 

материалы и предоставленные учителем 

источники, проявления глобализации, её 

положительные     и  отрицательные 

последствия.  Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; 

Характеризовать здоровый образ жизни, 

устанавливать связь здоровья и спорта в 

жизни человека: использовать полученные 

знания для   объяснения  (устного  и 

письменного) важности здорового образа 

жизни; 

Приводить примеры глобальных проблем и 

возможных путей их решения: отбирать 

информацию  о  подходах  к  решению 

глобальных проблем в указанных учителем 

источниках. Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; 

Приводить конкретные примеры участия 

молодёжи в общественной жизни, влияния 

образования     на  возможности 

профессионального выбора и карьерного 

роста: находить соответствующие факты в 

предоставленных  учителем   текстах и 

иллюстрациях,  привлекать  собственный 

опыт; 

Сравнивать современные профессии: 

составлять «портрет» современных 

профессий, устанавливать основания для 

сравнения, выделять требования к 

социальным и личностным 

характеристикам, которые необходимо 

учитывать   при   выборе   профессии, 
заполнять сравнительную таблицу; 

https://res 
edu.ru/subj 
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   Устанавливать и объяснять причины и 

последствия глобализации: исследовать 

социальные ситуации, составлять таблицу. 

Основы функциональной грамотности: 

глобальные компетенции; 

Решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, 

связанные с 

волонтёрским движением; задачи, 

отражающие особенности коммуникации в 

виртуальном 

пространстве: анализировать жизненные 

ситуации  и  принимать  решения 

относительно осуществления конкретных 

действий.   Основы функциональной 

грамотности: глобальные компетенции; 

Осуществлять смысловое чтение текстов 

(научно-популярных, публицистических и 

др.) по проблемам современного общества, 

непрерывного  образования;   выбора 

профессии: составлять на основе текстов 

план, преобразовывать текстовую 

информацию в таблицу, схему. Основы 

функциональной 

грамотности: читательская грамотность; 

Выявлять причинно-следственные связи 

при изучении личностной и социальной 

значимости здорового образа жизни; 

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; 

 

4.2. Итоговое 

овторение 
4  https://res 

edu.ru/subj 
 t/24/ 

Итого 34часа   

 

2.15.Рабочая программа по учебному предмету “География”. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Рабочая программа по географии составлена на основе федеральной рабочей программы , с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся, получающих образование на основе АОП 

ООО. Программа предназначена для получения образования обучающимися слабослышащие и 

позднооглохших учётом особенностей их психофизического и речевого развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему 

https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
https://resh.edu.ru/subject/24/
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комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях 

и о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

Программа определяет оптимальный объем знаний и умений по географии, который, 

доступен большинству обучающихся с нарушением слуха. 

В рабочей программе предусмотрена дифференциация учебных требований к разным 

категориям детей с учетом их знаний и умений. Программа определяет оптимальный объем 

знаний и умений по географии, который доступен большинству обучающимся. 

Курс имеет воспитательную направленность. Благодаря разнообразным видам 

деятельности и формам организации работы на уроках, происходит воспитание 

целеустремлённости, воли, настойчивости, осознанной потребности доводить начатое дело 

до конца. Выполняя задания, обучающиеся осознают, что небрежное отношение к работе, 

отсутствие сосредоточенности при решении осуществлении графических работ 

обусловливает возникновение ошибок. Осуществляя деятельность в группе, в подгруппах, 

парах, обучающиеся с нарушением слуха учатся бесконфликтным способам решения 

проблемных ситуаций, спорных вопросов, принятию иного мнения, уважению к точке зрения 

другого человека. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаря или 

справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или 

в виде практического пособия. 

Рабочая программа адаптирована для обучения учащихся , через создание 

специальныхусловийобучения,которыевключаютвсебяиспользованиеспециальныхобразов 

ательныхпрограмм,специальныхучебников,учебныхпособий,дидактическихматериаловиу 

читываетвозможности,особенностипсихофизического развития слабослышащими детей. 

Изучение географического материала в 5-9 классах позволяет решать задачи 

патриотического, интернационального, эстетического и 

экологическоговоспитанияучащихся,обучаетправиламповедениявприроде,помогаетзнако 

митьихсмиромпрофессий,распространенныхвихрегионе. 

 

Географическийматериалвсилусвоегосодержанияобладаетзначительнымивозможностями 

дляразвитияикоррекциипознавательнойдеятельности детей: они учатся анализировать, 

сравниватьизучаемые  объекты и явления, понимать причинно-следственные 

зависимости.Работа с  символическими пособиями, какими являются план и 

географическаякарта,учитабстрагироваться,развиваетвоображениеобучающихся.Системат 

ическаясловарнаяработанаурокахгеографиирасширяет 

лексическийзапасдетейсинтеллектуальныминарушениями,помогаетимправильноупотребл 

ятьновыесловавсвязнойречи. 

Особенности преподавания предмета «География» обучающимся с нарушением слуха 
(Вариант 2.1) 

Адаптированная программа для обучающихся слабослышащие и позднооглохшие (вариант 

2.1) по курсу географии составлена с учётом особенностей познавательной деятельности 

школьников. Она предусматривает повторяемость в изучении материала, замедленность темпа 

прохождения курса, опору на чувствительный опыт учащихся с постепенным переходом от 

географической информации, воспринимаемой непосредственно в окружающей 
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действительности, к отвлечённым и обобщённым знаниям. Программой определён и 

практический характер изучения курса географии: предусмотрены работы по составлению 

схем, таблиц, схематических рисунков, сообщений, рефератов, упражнения в ориентировании, 

измерении расстояний, разнообразные упражнения с географическими картами. По 

сравнению с массовой школой в школе, где обучаются дети с нарушением слуха, ученики 

должны овладеть более упрощённой по структуре, сокращённой по объёму, по уровню 

обобщённости системой географических знаний. Усвоение изучаемого материала 

представляет определённые, значительные трудности для ученика. Образовательно – 

практические задачи курса географии в школе решаются путём формирования у школьников 

системы элементарных, но чётких и правильных знаний и умений географического характера, 

которые необходимы современному человеку для понимания информации СМИ, Интернета, 

журналов, газет, дополнительной географической литературы. Изучение географии 

предполагает активное функционирование таких важнейших психических процессов, как 

воображение, речь, память. Используются специальные приёмы работы, направленные на 

коррекцию недостатков и дальнейшее развитие этих процессов: составление описания 

изучаемых объектов и местностей, виртуальные путешествия по карте Постепенный переход 

от конкретно – образной и натуральной наглядности к символическим способам (схемы, 

тематические карты, глобус, рельефные муляжи местности, кроссворды) развивает 

абстрактное мышление; формирование у обучающихся географических понятий и связей 

между ними требует активной умственной деятельности учеников с нарушением слуха. 

Основной целью учебный предмет «География» ставит формирование всестороннего 

развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию, расширение кругозора об 

окружающем  мире  обучающимися.  Исходя  из  основной  цели,  задачами  обучения 

 являются: 

Дать элементарные, но научные и систематические сведения о природе, населении, 
хозяйстве своего края, России и зарубежных стран; 

Показать особенности взаимодействия человека и природы; познакомить с культурой и 

бытом разных народов; помочь усвоить правила поведения в природе. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

чебный год 
5 класс 2 34 68 

6 класс 2 34 68 

7 класс 1 34 34 

8 класс 1 34 34 

9 класс 1 34 34 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

5 КЛАСС Общее количество часов – 68 часов 

 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Географическое изучение Земли 10 

2 Изображения земной поверхности 13 

3 Земля - планета Солнечной системы 10 

4 Оболочки Земли 32 

5 Заключение 2 

6 Повторение 1 

Итого 68 

6 КЛАСС Общее количество часов – 68 часов 
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№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Главные закономерности природы Земли 24 

2 Человечество на Земле 7 

3 Материки и страны 33 

4 Повторение и обобщение 4 

Итого 68 

7 КЛАСС Общее количество часов – 34 часа 

 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Географическое пространство России 17 

2 Природа России 16 

3 Повторение и обобщение 1 

Итого 34 

8 КЛАСС Общее количество часов – 34часа 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Природа России 10 

2 Население России 9 

3 Природно-хозяйственные зоны России 14 

4 Повторение и обобщение 1 
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Итого 34 

9 КЛАСС Общее количество часов – 34 часа 

 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Хозяйство России 29 

2 Повторение и обобщение 5 

Итого 34 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение личностных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов 

других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; представление 

о социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение читательской 

культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 
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сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

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

способность  инициировать, планировать и  самостоятельно  выполнять такого рода 

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

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни  для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

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

возможных последствий для  окружающей среды; осознание  глобального характера 

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

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию 

в практической деятельности экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 
результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

 Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

 устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

 выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

 Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 

познания; 

 формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

 проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими объектами, 

процессами и явлениями; 
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 оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического 

исследования; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, 

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

также выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей 

среды. 

Работа с информацией 

 Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников географической информации с учётом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 

информации; 

 оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

 систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 
 Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

 планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех 

участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть 

работы, достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои 

действия с другими членами команды; 

 сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

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

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

 Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

 Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 



298 
 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятиесебя и других: 

 Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по географии представлены по 

годам обучения. Достижение предметных результатов обучающимися слабослышашими и 

позднооглохших (Вариант 2.1) на этапе обучения в основной школе определяется 

индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями познавательной 

деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и социальным опытом 

обучающихся. Поэтому достижение предметных результатов конкретным учащимся может не 

всегда совпадать с временными границами обучения по годам обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОГРАФИЯ» 

5 класс 

К концу 5 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

 Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте 

океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов для решения учебных 

и (или) практико-ориентированных задач; 

 находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о 

природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

 приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их 

предупреждения; 

 различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

 применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», «приливы и 

отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 
ледники) по заданным признакам; 

 различать питание и режим рек; 

 сравнивать реки по заданным признакам; 

 различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и 

климатом на территории речного бассейна; 

 приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

 называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

 описыватьсостав, строениеатмосферы; 

 определять тенденции изменения температуры воздуха, количества атмосферных 

осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения объектов; 

амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях отдельных 

компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

 объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных 

бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков 

для отдельных территорий; 

 различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

 устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом 

падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе 
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данных эмпирических наблюдений; 

 сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над 

уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при 

различных углах падения солнечных лучей; 

 различатьвидыатмосферныхосадков; 

 различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

 различать понятия «погода» и «климат»; 

 различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние слои 

атмосферы»; 

 применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 
 выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

 называтьграницыбиосферы; 
 приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных 

природных зонах; 

 различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

 объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-территориальном 

комплексе; 

 применять  понятия  «почва»,  «плодородие  почв»,  «природный  комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения 
учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 
 приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности 

человека на примере территории мира и своей местности, путей решения существующих 

экологических проблем. 

6 класс 

К концу 6 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

 Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных 

географических объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

 называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) 
географической оболочки; 

 распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие 

собой отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

 определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции 

и интерпретации информации об особенностях их природы; 

 различать изученные процессы и явления, происходящие в географической 

оболочке; 

 приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 
 описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних 

вод и органического мира; 

 выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных 

территорий с использованием различных источников географической информации; 

 называть особенности географических процессов на границах литосферных плит с 

учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

 устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между движением 
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литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

 классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 
показателям; 

 объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, 

западных ветров; 

 применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», «западные ветры», 

«климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

 описывать климат территории по климатограмме; 

 объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

 формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации; 

 различатьокеаническиетечения; 
 сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников географической информации; 

 объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического 

мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

 различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

 сравнивать плотность населения различных территорий; 

 применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

 различать городские и сельские поселения; 

 приводить примеры крупнейших городов мира; 

 приводить примеры мировых и национальных религий; 

 проводитьязыковуюклассификациюнародов; 

 различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных 

территориях; 

 определять страны по их существенным признакам; 
 сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

 объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

 использовать знания о населении материков и стран для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

 выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, 

населения и его хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в 

одном или нескольких источниках, для решения различных учебных и практико- 

ориентированных задач; 

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, 

сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 
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преодолению. 

7 класс 

К концу 7 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

характеризовать (с использованием визуальных опор) основные этапы истории 

формирования и изучения территории России; 

самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса находить в различных источниках информации 

факты, позволяющие определить вклад российских учёных и путешественников в освоение 

страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

одного или различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 
оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы природопользования; 
самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и использовать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико ориентированных задач: определять возраст горных пород и основных 

тектонических структур, слагающих территорию; 

самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и использовать информацию 

из различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

геологических и метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны (в рамках 

изученного); 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны (в рамках 

изученного); 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий (в рамках изученного) для решения практико ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности (в рамках изученного); 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия “плита”, “щит”, “моренный холм”, “бараньи лбы”, “бархан”, “дюна” для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия “солнечная радиация”, “годовая амплитуда температур воздуха”, 

“воздушные массы” для решения учебных и (или) практико ориентированных задач; 

различать понятия “испарение”, “испаряемость”, “коэффициент увлажнения”; 

использовать их для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; описывать и 

прогнозировать погоду территории по карте погоды; использовать понятия “циклон”, 

“антициклон”, “атмосферный фронт” для объяснения особенностей погоды отдельных 

территорий с помощью карт погоды. 
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8 класс 

К концу 8 класса обучающиеся должны знать и уметь: 

самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса находить, извлекать и использовать информацию 

из различных источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных 

учебных и практико ориентированных задач: объяснять закономерности распространения 

гидрологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; объяснять 

особенности компонентов природы отдельных территорий страны (с использованием 

визуальных опор); 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы 

страны, отдельных регионов и своей местности; 

проводить классификацию типов климата и почв России; распознавать показатели, 

характеризующие состояние окружающей среды; показывать на карте и (или) обозначать на 

контурной карте крупные формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; 

крупные реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-хозяйственных 

зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы распространения многолетней 

мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; приводить 

примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, животных и 

растений, занесённых в Красную книгу России; 

самостоятельно или с помощью педагогического работника и (или) других участников 

образовательно-коррекционного процесса выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным 

основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении населения, половозрастной 

структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, 

этническом и религиозном составе населения для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

применять понятия “рождаемость”, “смертность”, “естественный прирост населения”, 

“миграционный прирост населения”, “общий прирост населения”, “плотность населения”, 

“основная полоса (зона) расселения”, “урбанизация”, “городская агломерация”, “посёлок 

городского типа”, “половозрастная структура населения”, “средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни”, “трудовые ресурсы”, “трудоспособный возраст”, “рабочая сила”, 

“безработица”, “рынок труда”, “качество населения” для решения учебных и (или) практико 

ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 

географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач. 

9 класс 
К концу 9 класса обучающиеся должны знать и уметь: 
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самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно 

коррекционного процесса выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

– представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практикоориентированных задач; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно 

коррекционного процесса выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, недостающую для 

решения той или иной задачи; 

– применять  понятия  «экономикогеографическое  положение»,  «состав  хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», «условия и факторы размещения 
производства»,  «отрасль  хозяйства»,  «межотраслевой  комплекс»,  «сектор  экономики», 

«территория опережающего развития», «себестоимость и рентабельность производства», 

«природноресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный комплекс», 

«химиколесной комплекс», «машиностроительный комплекс», «металлургический 

комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) практикоориентированных задач; 

– характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние географического 

положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства; роль 

России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России (с использованием визуальных опор); 

– различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

– классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально 

экономического развития на основе имеющихся знаний (в рамках изученного) и анализа 

информации из дополнительных источников; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно 

коррекционного процесса находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать 

информацию из различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практикоориентированных задач: сравнивать и оценивать 

влияние отдельных отраслей хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов 

страны для развития энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

– различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России 

(состав, отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия 

размещения производства, современные формы размещения производства); 

– различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и 

индекс человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ 

5 КЛАСС 

№ 

п 

Наименование разделов курса Количеств 

часов 

Электронные образовательных 

сурсов 

1 Географическое изучение Земли 
10  

2 Введение. География - наука о 

ланете Земля 
3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

3 История географических открытий 7 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

4 Изображения земной поверхности 13  

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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5 Планы местности 7 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

6 Географические карты 6 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

7 Земля - планета Солнечной системы 10  

8 Земля – планета Солнечной системы 10 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

9 Оболочки Земли 32  

10 Литосфера - 
меннаяоболочкаЗемли 

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

11 Гидросфера – водная оболочкаЗ 
ли. 

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

12 Атмосфера – воздушная оболочка 
мли. 

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

13 Биосфера - оболочкажизни 7 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

14 Заключение 2  

15 Повторение 1  

6 КЛАСС 

 

№ 

п 

Наименование разделов курса Количест 

часов 

Электронные образовательных 

сурсов 

1 
Главные закономерности природы 

мли 
24  

2 Географическая оболочка 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

3 Литосфера и рельефЗемли 6 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

4 Атмосфера и климатыЗемли 8 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

5 Мировой океан — основная часть 

дросферы 

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

6 Человечество на Земле 7  

7 Численность населения 3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

8 Страны и народымира 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

9 Материки и страны 33  

10 Южные материки 14 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

11 Северные материки 15 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

12 Взаимодействие природы и общества 5 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

13 Повторение и обобщение 4  

 

 

7 класс 

№ 

п 

Наименование разделов курса Количест 

часов 

Электронные образовательных 

сурсов 

1 Географическое пространство России 
17  

2 Географическое положение и границы 

оссии 

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

3 Часовые пояса на карте России 6 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

4 Районирование России 8 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

5 Природа России 16  

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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6 Природные условия и ресурсы России. 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

7 Геологическое строение рельефа России 6 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

8 Климат и климатические ресурсы 6 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

9 Повторение и обобщение 1  

8 класс 

№ 

п 

Наименование разделов курса Количест 

часов 

Электронные образовательных 

сурсов 

1 
Природа России 

10  

2 Наширеки и моря 5 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

3 Животный и растительный мир 
оссии. 

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

4 Население России. 9  

5 Численностьнаселения 3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

6 Мозаиканародов. 3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

7 Миграциянаселения 3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

8 Природно-хозяйственные зоны 
оссии 

14  

9 Северныезоны 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

10 Южныезоны 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

11 Великие равнины и горные каркасы. 7 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

12 Повторение и обобщение 1  

9 класс 

№ 

п 
Наименование разделов курса Количест 

часов 

Электронные образовательных 

сурсов 

1 Хозяйство России 
29  

2 Общая характеристика хозяйства 

оссии 
5 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

3 Топливно-энергетическийкомплекс 
ЭК) 

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

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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4 Металлургическийкомплекс 3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

5 Машиностроительныйкомплекс 3 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

6 Химико-леснойкомплекс 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

7 Агропромышленный комплекс (АПК) 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

8 Инфраструктурный комплекс 5 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

9 Повторение и обобщение   

 

2.1.6. Рабочая программа по учебному предмету “Основы безопасности и 

защиты Родины» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» 

составлена на основе федеральной рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности 

и защиты Родины» (предметная область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее 

соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, федеральной рабочей программе воспитания и 

предусматривает непосредственное применение при реализации федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации 

и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 
ясное понимание обучающимися современных проблем безопасности 

и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного 

поведения; 

прочное усвоение обучающимися основных ключевых понятий, обеспечивающих 

преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на следующем уровне 

образования; 

возможность выработки и закрепления у обучающихся умений и навыков, необходимых для 
последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 

способствующее формированию практических умений 

и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено 

одиннадцатью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения 

предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне 

среднего общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»; 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»; 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»; 

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; 
Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне 

основного общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно- 

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и 

опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных 

интерактивных форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных 

систем и виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и 

региональных природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России 

(критичные изменения климата, негативные медико-биологические, экологические, 

информационные факторы и другие условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов 

безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение 

жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 

для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические 

компоненты во всех без исключения предметных областях и реализуется с учетом психофизических 

и возрастных особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 
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формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, 

что позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального 

безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый уровень культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности с учетом психофизических и возрастных 

особенностей обучающихся, их особых образовательных потребностей, что способствует выработке 

умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать 

сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья 

человека с нарушенным слухом, формированию необходимых для этого волевых и морально-

нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, 

необходимой для успешной адаптации обучающихся к современной техно-социальной и 

информационной среде, способствует проведению мероприятий профилактического характера в 

сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества (с учетом их 

психофизических особенностей) и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе 

понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и 

возможных последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 
безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера. 

5класс 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины» (предметная 

область «Основы безопасности и защиты Родины») (далее соответственно – программа ОБЗР, ОБЗР) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по ОБЗР, тематическое планирование. 

Программа ОБЗР разработана на основе требований к результатам освоения программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, федеральной рабочей программе воспитания и предусматривает 

непосредственное применение при реализации федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Программа ОБЗР позволит учителю построить освоение содержания в логике последовательного 

нарастания факторов опасности от опасной ситуации до чрезвычайной ситуации и разумного 

взаимодействия человека с окружающей средой, учесть преемственность приобретения 

обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области безопасности 

жизнедеятельности и защиты Родины. 

Программа ОБЗР обеспечивает: 

ясное понимание слабослышащими обучающимися современных проблем безопасности 

и формирование у подрастающего поколения базового уровня культуры безопасного поведения; 

 обеспечивающих преемственность изучения основ комплексной безопасности личности на 
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следующем уровне образования; 

возможность выработки и закрепления у слабослышащих обучающихся умений и навыков, 

необходимых для последующей жизни; 

выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих потребностям 
современности; 

реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное взаимодополнение, 
способствующее формированию практических умений 

и навыков. 

В программе ОБЗР содержание учебного предмета ОБЗР структурно представлено одиннадцатью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность изучения предмета на 

уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства»; 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний»; 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

Модуль № 4. «Безопасность в быту»; 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте»; 
Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах»; 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде»; 

Модуль № 8. «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме»; 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве»; 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЗР на уровне основного 

общего образования программа ОБЗР предполагает внедрение универсальной структурно- 

логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → при необходимости 

действовать». 

Учебный материал систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; 

улица и общественные места; 

природные условия; 

коммуникационные связи и каналы; 

физическое и психическое здоровье; 

социальное взаимодействие и другие. 

Программой ОБЗР предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных 

форм организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 

виртуальных моделей. 

При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно быть 

разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В условиях современного исторического процесса с появлением новых глобальных и региональных 

природных, техногенных, социальных вызовов и угроз безопасности России (критичные изменения 

климата, негативные медико-биологические, экологические, информационные факторы и другие 

условия жизнедеятельности) возрастает приоритет вопросов безопасности, их значение 

не только для самого человека, но также для общества и государства. 

При этом центральной проблемой безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и 

здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает качественное образование 

подрастающего поколения россиян, направленное на формирование гражданской идентичности, 

воспитание личности безопасного типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией 
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для обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность совершенствования учебно- 

методического обеспечения учебного процесса по предмету ОБЗР определяется следующими 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. 

№ 400, Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646, Национальные цели развития 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденные Указом Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 474, государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 г. № 1642. 

ОБЗР является системообразующим учебным предметом, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется с учетом психофизических и возрастных 

особенностей слабослышащих обучающихся, их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей через приобретение необходимых знаний, выработку и закрепление 

системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование компетенций в области безопасности, 

поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. Научной базой учебного 

предмета ОБЗР является общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, включая глобальные, что 

позволит обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для слабослышащих обучающихся построение модели 

индивидуального безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

ОБЗР входит в предметную область «Основы безопасности и защиты Родины», является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования. 

Изучение ОБЗР направлено на обеспечение формирования готовности к защите Отечества и 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности с учетом психофизических и возрастных 

особенностей слабослышащих обучающихся, их особых образовательных потребностей, что 

способствует выработке умений распознавать угрозы, избегать опасности, нейтрализовать 

конфликтные ситуации, решать сложные вопросы социального характера, грамотно вести себя в 

чрезвычайных ситуациях. Такой подход содействует закреплению навыков, позволяющих 

обеспечивать защиту жизни и здоровья человека с нарушенным слухом, формированию 

необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, предоставляет широкие 

возможности для эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации обучающихся 

к современной техно-социальной и информационной среде, способствует проведению мероприятий 

профилактического характера в сфере безопасности. 

Целью изучения ОБЗР на уровне основного общего образования является формирование у 

слабослышащих обучающихся готовности к выполнению обязанности по защите Отечества (с учетом 

их психофизических особенностей) и базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в 

соответствии с современными потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения на основе понимания 

необходимости ведения здорового образа жизни, причин, механизмов возникновения и возможных 

последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять 

необходимые средства и приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

безопасного поведения в интересах безопасности личности, общества и государства; 

знание и понимание роли государства и общества в решении задач обеспечения национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера. 

Место предмета «ОБЗР» в учебном плане 

 

На изучение ОБЗР в 8-9 классе выделяется по 1 час в неделю  
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Содержание обучения. 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» 

1.1 Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и биолого-социального 

характера. 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний» 

2.1 Воинская дисциплина, ее сущность и значение 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

3.1 Основы безопасности жизнедеятельности 

Модуль № 4. «Безопасность в быту» 

4.1 Основные опасности в быту. Предупреждение бытовых отравлений 
Модуль № 5. «Безопасность на транспорте» 

5.1 Правила дорожного движения 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах» 

6.1 Основные опасности в общественных местах 
Модуль № 7. «Безопасность в природной среде» 

7.1 Правила безопасного поведения в природной среде 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

8.1 Общие представления о здоровье 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме» 

5.1 Общение — основа социального взаимодействия Модуль 

№ 10. «Безопасность в информационном пространстве» 

10.1 Общие принципы безопасности в цифровой среде 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

11.1 Общественно- государственная система противодействия экстремизму и 

терроризму 

 

Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты Родины 

на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 
и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются 

в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

слабослышащих обучающихся к саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа жизни и соблюдению 

правил экологического поведения; 

к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны отражать 

готовность слабослышащих обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

и расширение опыта деятельности на её основе с учетом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушениями слуха. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

1) патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

2) гражданское воспитание: 

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

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 
неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 
представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении 
в образовательной организации; 

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

сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 
мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 
людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 
повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 
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социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения 

и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной и 
продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; 
соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

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

7) трудовое воспитание: 

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

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 (с учетом собственных возможностей и 

ограничений, вызванных нарушением слуха); 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 
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местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

8) экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 
освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы 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 объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

 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 умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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 
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и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в коммуникацию со слышащими людьми при использовании словесной речи (устной и 

письменной); 

вступать в коммуникацию с лицами, имеющими нарушение слуха, с использованием словесной речи 

(устной, письменной, дактильной) или жестовой речи – с учетом запросов партнеров по общению; 

высказывать свою точку зрения, в том числе в устной и письменной форме, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 
в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 
универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей 

и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 
задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 
причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 
выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 
на ошибку свою и чужую; 

быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 
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общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 

группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЗР. 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

слабослышащими обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем 

будут использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний 

основ комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, 

индивидуальной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими 

умениями безопасного поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 
1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РФ, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование 

представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!», в том числе лицам с нарушениями слуха; знание об индивидуальных и 
коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и 

развития военной организации России, функции и задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной 

службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение слабослышащими обучающимися основными положениями Общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации; 

6) сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  понятиях 
«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение 

знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать 

опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 
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явлениях в сети Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 

Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

 

раскрывать классификацию чрезвычайных ситуаций по масштабам и источникам возникновения, 

приводить примеры; 

раскрывать способы информирования и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе лиц с нарушениями слуха; 

перечислять основные этапы развития гражданской обороны, характеризовать роль гражданской 
обороны при ЧС и угрозах военного характера; 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

актуализировать знания о воинской дисциплине; 

сформировать понимание сущности воинской дисциплины и ее значения; 
рассказывать о принципах достижения твердой воинской дисциплины; 

оценивать риски нарушения воинской дисциплины; выработать модель поведения в воинском 

коллективе; 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека, в том числе с нарушениями 

слуха; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать основные источники опасности в быту; 

объяснять права потребителя, выработать навыки безопасного выбора продуктов питания; 

характеризовать бытовые отравления и причины их возникновения; 

характеризовать правила безопасного использования средств бытовой химии; 
выработать навыки безопасных действий при сборе ртути в домашних условиях в случае, если 

разбился ртутный термометр; 

раскрывать признаки отравления, выработать навыки профилактики пищевых отравлений; 

объяснять правила и приёмы оказания первой помощи, выработать навыки безопасных действий при 

отравлениях, промывании желудка; 
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Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

 

характеризовать правила дорожного движения и объяснять их значение; 

перечислять и характеризовать участников дорожного движения и элементы дороги; 

характеризовать условия обеспечения безопасности участников дорожного движения (в том числе 

лиц с нарушениями слуха); 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

классифицировать общественные места; 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных местах; 
объяснять правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

объяснять порядок составления плана действий в случае возникновения опасной или чрезвычайной 

ситуации; 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: 

классифицировать и характеризовать чрезвычайные ситуации природного характера; 

характеризовать опасности в природной среде: дикие животные, змеи, насекомые и паукообразные, 
ядовитые грибы и растения; 

выработать навыки безопасных действий при встрече с дикими животными, змеями, паукообразными 

и насекомыми; 

раскрывать правила поведения для снижения риска отравления ядовитыми грибами и растениями; 

Предметные результаты по модулю № 8 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

раскрывать смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни» и их содержание, объяснять 

значение здоровья для человека; 

раскрывать содержание элементов здорового образа жизни, объяснять пагубность вредных 
привычек; 

обосновывать личную ответственность за сохранение здоровья; 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

характеризовать общение и объяснять его значение для человека; 

характеризовать признаки и анализировать способы эффективного общения; 

раскрывать приёмы и выработать навыки соблюдения правил безопасной межличностной 
коммуникации и комфортного взаимодействия в группе; 

раскрывать признаки конструктивного и деструктивного общения; 

 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

 
раскрывать понятие «цифровая среда», её характеристики и приводить примеры информационных и 

компьютерных угроз; 

объяснять положительные возможности цифровой среды; 

характеризовать риски и угрозы при использовании Интернета; 

Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

 

объяснять понятия «экстремизм» и «терроризм», раскрывать их содержание, характеризовать 

причины, возможные варианты проявления и их последствия; 
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раскрывать цели и формы проявления террористических актов, характеризовать их последствия; 

раскрывать основы общественно-государственной системы, роль личности в противодействии 

экстремизму и терроризму; 

объяснять уровни террористической опасности и цели контртеррористической операции. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количество 

часов 

 

Программное содержание 

 

Основные виды деятельности обучающихся 

Модуль № 1. «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства» 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

Чрезвычайные 

ситуации природного, 

техногенного и 

биолого-социального 

характера. 

 

 

 

 

 

2 

Чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и биолого-социального 

характера. 

Информирование и оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН. 

История развития гражданской обороны 

России. 

Раскрывают классификацию чрезвычайных 

ситуаций по масштабам и источникам 

возникновения. Приводят примеры. 

Изучают способы информирования и оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

Перечисляют основные этапы развития 

гражданской обороны, характеризуют роль 

гражданской обороны при ЧС и угрозах военного 

характера. 

Модуль № 2. «Военная подготовка. Основы военных знаний» 

 

 

2.1 

Воинская 

дисциплина, ее 

сущность и значение 

1 Воинская дисциплина, её сущность и 

значение. Обязанности военнослужащих 

по соблюдению требований воинской 

дисциплины. 

Чем  достигается  твёрдая  воинская 

Актуализируют знания о воинской дисциплине. 

Формируют понимание сущности воинской 

дисциплины и ее значение. 

Рассказывают о принципах достижения твердой 
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   дисциплина воинской дисциплины. 

Оценивают риски нарушения воинской 

дисциплины. 

Модуль № 3. «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

 

 

 

3.1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 Безопасность жизнедеятельности: 

ключевые понятия и значение для 

человека. 

Смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности». 

Характеризуют значение безопасности 

жизнедеятельности для человека. 

Раскрывают смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности». 

Модуль № 4. «Безопасность в быту» 

4.1 Основные опасности 

в быту. 

Предупреждение 

бытовых отравлений 

 

 

 

 

 

 

5 

Основные источники опасности в быту и 

их классификация. 

Защита прав потребителя, сроки годности 

и состав продуктов питания. 

Бытовые отравления и причины их 

возникновения. 

Правила использования средств бытовой 

химии. 

Признаки отравления, приёмы и правила 

оказания первой помощи 

Классифицируют основные источники опасности 

в быту. 

Объясняют права потребителя, вырабатывают 

навыки безопасного выбора продуктов питания. 

Характеризуют бытовые отравления и причины их 

возникновения. 

Изучают правила безопасного поведения при 

использовании средств бытовой химии. 

Вырабатывают навыки безопасных действий при 

сборе ртути в домашних условиях. 

Раскрывают признаки отравления, вырабатывают 
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    навыки профилактики пищевых отравлений. 

Объясняют правила и приёмы оказания первой 

помощи при отравлениях (поступлении 

токсичного вещества через рот), вырабатывают 

навыки безопасных действий при отравлениях, 

промывании желудка. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Модуль № 5. «Безопасность на транспорте» 

5.1 Правила дорожного 

движения 

5 Правила дорожного движения и их 

значение. 

Условия обеспечения безопасности 

участников дорожного движения (в том 

числе лиц с нарушениями слуха) 

Характеризуют правила дорожного движения и 

объясняют их значение. 

Перечисляют и характеризуют участников 

дорожного движения и элементы дороги. 

Характеризуют условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения (в 

том числе лиц с нарушениями слуха). 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Модуль № 6. «Безопасность в общественных местах» 

 

 

6.1 

Основные опасности 

в общественных 

местах 

5 Общественные места и их характеристики,

 потенциальные 

источники опасности в общественных 

местах 

Правила  вызова  экстренных  служб  и 

Классифицируют общественные места. 

Характеризуют потенциальные источники 

опасности в общественных местах. 

Объясняют правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с ними, в том числе 



323  

   порядок взаимодействия с ними. лицами с нарушениями слуха. 

Модуль № 7. «Безопасность в природной среде» 

7.1 Правила безопасного 

поведения в 

природной среде 

3 Природные чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

Опасности в природной среде: дикие 

животные, змеи, насекомые, 

паукообразные, ядовитые грибы и 

растения. 

Правила безопасного поведения при 

встрече с дикими животными, змеями, 

насекомыми, паукообразными, ядовитыми 

грибами и растениями 

Классифицируют и характеризуют природные 

чрезвычайные ситуации. 

Характеризуют самых распространенных 

опасных животных, змей, насекомых, 

паукообразных, ядовитые грибы и растения. 

Раскрывают правила поведения для снижения 

риска встречи с дикими животными. 

Вырабатывают навыки безопасных действий при 

встрече с дикими животными, укусах змей, 

паукообразных и насекомых. Раскрывают правила 

поведения для снижения риска отравления 

ядовитыми грибами и растениями. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Модуль № 8. «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи» 

8.1 Общие 

представления о 

здоровье 

4 Смысл понятий «здоровье» и «здоровый 

образ жизни», их содержание и значение 

для человека. 

Факторы, влияющие на здоровье 

человека, опасность вредных привычек. 

Элементы здорового образа жизни, 

ответственность за сохранения здоровья 

Раскрывают  смысл  понятий  «здоровье»  и 

«здоровый образ жизни», и их содержание, 

объясняют значение здоровья для человека. 

Характеризуют факторы, влияющие на здоровье 

человека. 

Раскрывают содержание элементов здорового 

образа жизни, объясняют пагубность вредных 

привычек. 

Обосновывают  личную  ответственность  за 
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    сохранение здоровья. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи. 

Модуль № 9. «Безопасность в социуме» 

9.1 Общение — основа 

социального 

взаимодействия 

3 Общение и его значение для человека, 

способы эффективного общения. 

Приёмы и правила безопасной 

межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе. 

Признаки конструктивного и 

деструктивного общения 

Характеризуют общение и объясняют его значение 

для человека. 

Анализируют способы эффективного общения. 

Раскрывают приёмы и вырабатывают навыки 

соблюдения правил безопасной межличностной 

коммуникации и комфортного взаимодействия в 

группе. 

Раскрывают признаки конструктивного и 

деструктивного общения. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Модуль № 10. «Безопасность в информационном пространстве» 

10.1 Общие принципы 

безопасности в 

цифровой среде 

3 Понятие «цифровая среда», её 

характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, 

положительные возможности цифровой 

среды. 

Риски и угрозы при использовании 

Интернета. 

Общие принципы безопасного поведения, 

необходимые   для   предупреждения 

Раскрывают понятие «цифровая среда», её 

характеристики и приводят примеры 

информационных и компьютерных угроз. 

Объясняют положительные возможности 

цифровой среды. 

Характеризуют риски и угрозы при использовании 

Интернета. 

Анализируют общие принципы безопасного 

поведения,  необходимые  для  предупреждения 
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   возникновения опасных ситуаций в 

личном цифровом пространстве 

возникновения опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве. 

Моделируют реальные ситуации и решают 

ситуационные задачи 

Модуль № 11. «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

11.1 Общественно- 

государственная 

система 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму 

1 Понятия «экстремизм» и «терроризм», их 

содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия. 

Цели и формы проявления 

террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности. 

Основы общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая 

операция и её цели 

Объясняют понятия «экстремизм» и 

«терроризм», раскрывают их содержание, 

характеризуют причины, возможные варианты 

проявления и их последствия. 

Раскрывают цели и формы проявления 

террористических актов, характеризуют их 

последствия. 

Раскрывают основы общественно- 

государственной системы, роль личности в 

противодействии экстремизму и терроризму. 

Объясняют уровни террористической опасности и 

цели контртеррористической операции 
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Планируемые результаты освоения программы по основам безопасности и защиты Родины 

на уровне основного общего образования. 

Личностные результаты. 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами 

и нормами поведения. Способствуют процессам самопознания, самовоспитания 
и саморазвития, формирования внутренней позиции личности и проявляются 

в индивидуальных социально значимых качествах, которые выражаются прежде всего в готовности 

обучающихся слабослышащие и позднооглохшие (вариант 2.1) к саморазвитию, самостоятельности, 

инициативе и личностному самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного 

образа жизни и соблюдению правил экологического поведения; 

к целенаправленной социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в целом. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного предмета ОБЗР, должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе с учетом собственных возможностей и ограничений, 

вызванных нарушениями слуха. 

Личностные результаты изучения ОБЗР включают: 

патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 
культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому 
и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

формирование чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения 

к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

гражданское воспитание: 

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

законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении 

в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в 

ней); 
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сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в обеспечении 

мер безопасности личности, общества и государства; 

понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной 

и международной безопасности, обороны страны, осмысление роли государства 

и общества в решении задачи защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным вызовам современности: 

терроризму, экстремизму, незаконному распространению наркотических средств, неприятие любых 

форм экстремизма, дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, развитие способности к конструктивному диалогу с другими 

людьми; 

духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 
поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, исключающего 

употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного вреда собственному здоровью и 

здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного отношения к личной 
безопасности и безопасности других людей; 

эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности воспринимать, ценить и создавать 

прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного личного поведения в 

повседневной жизни; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, механизмов возникновения 

и последствий распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, дорожное движение, 

общественные места и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение способностью оценивать и 

прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в 

опасной (чрезвычайной) ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЗР, его значения для безопасной и 
продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 
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осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического 

и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысливая собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние своё и других, уметь управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

трудовое воспитание: 

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 (с учетом собственных возможностей и 

ограничений, вызванных нарушением слуха); 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 
учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

укрепление ответственного отношения к учёбе, способности применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

овладение умениями оказывать первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке 

дыхания, наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах 

различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

установка на овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций, 

во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных 

местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, при воздействии рисков культурной среды); 

экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

освоение основ экологической культуры, методов проектирования собственной безопасной 

жизнедеятельности с учётом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

В результате изучения ОБЗР на уровне основного общего образования у обучающегося будут 

сформированы 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 объектов (явлений); 
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устанавливать существенный признак классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 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). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 
между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) повседневной 

жизни; 

обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, выдвигать гипотезы, 

аргументировать свою точку зрения, проводить обоснованные выводы по результатам исследования; 

проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследование заданного объекта 

(явления), устанавливать причинно-следственные связи; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

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

условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или данных 
из источников с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 

форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию; 
овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

вступать в коммуникацию со слышащими людьми при использовании словесной речи (устной и 

письменной); 

вступать в коммуникацию с лицами, имеющими нарушение слуха, с использованием словесной речи 

(устной, письменной, дактильной) или жестовой речи – с учетом запросов партнеров по общению; 

высказывать свою точку зрения, в том числе в устной и письменной форме, выражать эмоции в 

соответствии с форматом и целями общения, определять предпосылки возникновения конфликтных 

ситуаций и выстраивать грамотное общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков и намерения 

других, уважительно, в корректной форме формулировать свои взгляды; 
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сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу решаемой учебной задачи, 

обнаруживать различие и сходство позиций других участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоятельно выбирать наиболее 

целесообразный формат выступления и готовить различные презентационные материалы. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и учебных ситуациях; 

аргументированно определять оптимальный вариант принятия решений, самостоятельно составлять 

алгоритм (часть алгоритма) и способ решения учебной задачи с учётом собственных возможностей 

и имеющихся ресурсов; 

составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его выполнения, при необходимости 

корректировать предложенный алгоритм, брать ответственность за принятое решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 
управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других, выявлять и анализировать их 

причины; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать право 

на ошибку свою и чужую; 
быть открытым себе и другим, осознавать невозможность контроля всего вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной учебной задачи; 

планировать организацию совместной деятельности (распределять роли и понимать свою роль, 

принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

подчиняться, выделять общую точку зрения, договариваться о результатах); 

определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или затрудняли нахождение 

общего решения, оценивать качество своего вклада в общий продукт по заданным участниками 

группы критериям, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЗР. 

Предметные результаты характеризуют сформированностью у обучающихся основ культуры 

безопасности и защиты Родины и проявляются в способности построения и следования модели 

индивидуального безопасного поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и усвоении 

обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в дальнейшем будут 

использоваться без дополнительных разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ 

комплексной безопасности личности, общества и государства, военной подготовки, индивидуальной 

системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, овладении базовыми медицинскими знаниями и практическими умениями безопасного 

поведения в повседневной жизни. 

Предметные результаты по ОБЗР должны обеспечивать: 
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1) сформированность представлений о значении безопасного и устойчивого развития для 

государства, общества, личности; фундаментальных ценностях и принципах, формирующих основы 

российского общества, безопасности страны, закрепленные в Конституции РФ, правовых основах 

обеспечения национальной безопасности, угрозах мирного и военного характера; 

2) освоение знаний о мероприятиях по защите населения при чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и биолого-социального характера, возникновении военной угрозы; формирование 

представлений о роли гражданской обороны и ее истории; знание порядка действий при сигнале 

«Внимание всем!», в том числе лицам с нарушениями слуха; знание об индивидуальных и 
коллективных мерах защиты и сформированность представлений о порядке их применения; 

3) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к выполнению 

конституционного долга - защите Отечества; овладение знаниями об истории возникновения и 

развития военной организации России, функции и задачи современных Вооруженных сил 

Российской Федерации, знание особенностей добровольной и обязательной подготовки к военной 

службе; 

4) сформированность представлений о назначении, боевых свойствах и общем устройстве 

стрелкового оружия; 

5) овладение обучающимися основными положениями Общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

6) сформированность  представлений  о  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  понятиях 
«опасность», «безопасность», «риск», знание универсальных правил безопасного поведения, 

готовность применять их на практике, используя освоенные знания и умения, освоение основ 

проектирования собственной безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и 

социальных рисков; 

7) знание правил дорожного движения, пожарной безопасности, безопасного поведения в быту, 

транспорте, в общественных местах, на природе и умение применять их в поведении; 

8) сформированность представлений о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в быту, транспорте, в общественных местах, на природе; умение оценивать и прогнозировать 

неблагоприятные факторы обстановки и принимать обоснованные решения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, с учетом реальных условий и возможностей; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, наружных кровотечениях, попадании 

инородных тел в верхние дыхательные пути, травмах различных областей тела, ожогах, 

отморожениях, отравлениях; сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения 

иного вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

10) сформированность представлений о правилах безопасного поведения в социуме, овладение 

знаниями об опасных проявлениях конфликтов, манипулятивном поведении, умения распознавать 

опасные проявления и формирование готовности им противодействовать; 

11) сформированность представлений об информационных и компьютерных угрозах, опасных 

явлениях в сети Интернет, знания о правилах безопасного поведения в информационном 

пространстве и готовность применять их на практике; 

12) освоение знаний об основах общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму; сформированность представлений об опасности вовлечения в 

деструктивную, экстремистскую и террористическую деятельность, умение распознавать опасности 

вовлечения; знания правил безопасного поведения при угрозе или совершении террористического 

акта; 

13) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

14) понимание роли государства в обеспечении государственной и международной безопасности, 

обороны страны, в противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств. 
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Достижение результатов освоения программы ОБЗР обеспечивается посредством включения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЗР: 

Предметные результаты по модулю № 1 «Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, 

государства»: 

раскрывать понятия «воинская обязанность», «военная служба»; 

раскрывать содержание подготовки к службе в армии. 

Предметные результаты по модулю № 2 «Военная подготовка. Основы военных знаний»: 

объяснять основные положения Строевого устава; 

объяснять обязанности военнослужащего перед построением и в строю; 
перечислять строевые приёмы на месте, выполнять строевые приёмы; 

выработать навык выполнения строевых приемов на месте без оружия. 

классифицировать виды вооружения и военной техники; 

рассказывать об основных тактико-технических характеристиках вооружения и военной техники; 

сформировать представление об организационной структуре отделения и задачах личного состава в 

бою; 

классифицировать современные виды средств экипировки военнослужащего и элементов 

бронезащиты; 

выработать алгоритм надевания экипировки и средств бронезащиты; 
актуализировать информацию о вооружении отделения и тактико-технических характеристиках 

стрелкового оружия; 

классифицировать виды стрелкового оружия и ручных гранат; 

рассказывать о перспективах развития стрелкового оружия; 

Предметные результаты по модулю № 3 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»: 

 

характеризовать значение безопасности жизнедеятельности для человека, в том числе с нарушениями 

слуха; 

раскрывать смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура безопасности 

жизнедеятельности»; 

классифицировать и характеризовать источники опасности; 
раскрывать и обосновывать общие принципы безопасного поведения; моделировать реальные 

ситуации и решать ситуационные задачи; 

объяснять сходство и различия опасной и чрезвычайной ситуаций; 

 

Предметные результаты по модулю № 4 «Безопасность в быту»: 

характеризовать пожар, его факторы и стадии развития; 

объяснять условия и причины возникновения пожаров, характеризовать их возможные последствия; 

выработать навыки безопасных действий при пожаре дома, на балконе, в подъезде, в лифте; 

выработать навыки правильного использования первичных средств пожаротушения, оказания первой 

помощи; 

объяснять права, обязанность и ответственность граждан в области пожарной безопасности; 

Предметные результаты по модулю № 5 «Безопасность на транспорте»: 

объяснять правила поведения пассажира мотоцикла; 
характеризовать правила дорожного движения для водителя велосипеда, мопеда, лиц, использующих 

средства индивидуальной мобильности; 

характеризовать дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 
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объяснять правила подготовки и выработать навыки безопасного использования велосипеда; 

объяснять требования правил дорожного движения к водителю мотоцикла; 

классифицировать дорожно-транспортные происшествия и характеризовать причины их 

возникновения; 

выработать навыки безопасных действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

объяснять порядок действий при пожаре на транспорте (в том числе лиц с нарушениями слуха); 

характеризовать особенности и опасности на различных видах транспорта (внеуличного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 

раскрывать обязанности пассажиров (в том числе лиц с нарушениями слуха) отдельных видов 

транспорта; 

Предметные результаты по модулю № 6 «Безопасность в общественных местах»: 

выработать навыки безопасных действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

объяснять правила и выработать навыки безопасных действий при эвакуации из общественных мест 

и зданий; 

Предметные результаты по модулю № 7 «Безопасность в природной среде»: раскрывать правила 

безопасного поведения в горах; характеризовать снежные лавины, камнепады, сели, оползни, их 

внешние признаки и опасности; 

выработать навыки безопасных действий, необходимых для снижения риска попадания в лавину, под 

камнепад, при попадании в зону селя, при начале оползня; 

объяснять общие правила безопасного поведения на водоёмах; 
раскрывать правила купания, характеризовать разницу оборудованных и необорудованных пляжей; 
характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде; 

выработать навыки безопасных действий при обнаружении тонущего человека летом и человека в 

полынье; 

раскрывать правила поведения при нахождении на плавсредствах и на льду; 

Предметные результаты по модулю № 8 «Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи»: 

анализировать универсальный алгоритм оказания первой помощи; характеризовать назначение и 

состав аптечки первой помощи; 

выработать навыки действий при оказании первой помощи в различных ситуациях; 

характеризовать приёмы психологической поддержки пострадавшего; 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задачи. 

Предметные результаты по модулю № 9 «Безопасность в социуме»: 

анализировать опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 
характеризовать манипуляции в ходе межличностного общения; 

раскрывать приёмы распознавания манипуляций и анализировать способы противостояния ей; 

раскрывать приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и здоровью, 

и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и анализировать 

способы защиты от них; 

 

Предметные результаты по модулю № 10 «Безопасность в информационном пространстве»: 

анализировать общие принципы безопасного поведения, необходимые для предупреждения 

возникновения опасных ситуаций в личном цифровом пространстве; 

характеризовать опасные явления цифровой среды; 

классифицировать и анализировать вредоносные программы и приложения и их разновидности; 

выработать навыки соблюдения правил кибергигиены для предупреждения возникновения опасных 

ситуаций в цифровой среде; 
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Предметные результаты по модулю № 11 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»: 

характеризовать признаки вовлечения в террористическую деятельность; 

выработать навыки соблюдения правил антитеррористического поведения и безопасных действий 

при обнаружении признаков вербовки; 

анализировать признаки угроз и подготовки различных форм терактов, объяснять признаки 

подозрительных предметов; 

выработать навыки безопасных действий при их обнаружении; 

характеризовать правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 
выработать навыки безопасных действий в условиях совершения терактов (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд транспортного средства, 

подрыв взрывного устройства); 

моделировать реальные ситуации и решать ситуационные задач 



422 
 

2.1.7.Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

Учебный предмет «Биология» развивает представления о познаваемости живой природы и 

методах её познания, он позволяет сформировать систему научных знаний о живых 

системах,умения их получать, присваивать и применять в жизненных ситуациях. 

Биологическая подготовка обеспечивает понимание обучающимися научных принципов 

человеческой деятельности в природе, закладывает основы экологической культуры, 

здорового образа жизни. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 
Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 
формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности биологических 

систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности организма 

человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в области 

биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и жизнедеятельности 

собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности людей, 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия деятельности 

человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья и 

охраны окружающей среды. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих ЗАДАЧ: 
приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующейроли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к сохранению 

собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Место учебного предмета «Биология» в 5 классе отводится 2 час в неделю, курс рассчитан 

на 68 часа (34 учебные недели). 

Место учебного предмета «Биология» в 6 классе отводится 2 час в неделю, курс рассчитан 
на 68 часа (34 учебные недели). 

Место учебного предмета «Биология» в 7 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан 

на 37 часа (34 учебные недели). 
Место учебного предмета «Биология» в 8 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан 

на 37 часа (34 учебные недели). 

Место учебного предмета «Биология» в 9 классе отводится 1 час в неделю, курс рассчитан 

на 37часа (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

5 класс 

1. Биология – наука о живой природе 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, дыхание, выделение, 
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рост и др.). Объекты живой и неживой природы, их сравнение. Живая и неживая природа– 

единое целое. 

Биология–система наук о живой природе. Основные разделы биологии (ботаника, зоология, 

экология, цитология, анатомия, физиология и др.). Профессии, связанные с биологией: врач, 

ветеринар, психолог, агроном, животновод и др.(4–5).Связь биологии с другими науками 

(математика, география и др.). Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с биологическими приборами 
и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических знаний. Поиск 

информации с использованием различных источников (научно-популярная литература, 

справочники, Интернет). 

2. Методы изучения живой природы 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, описание, 

измерение, классификация. Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа. 

Правила работы с увеличительными приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). Метод измерения 

(инструменты измерения). Метод классификации организмов, применение двойных названий 

организмов. Наблюдение и эксперимент как ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, пробирки, 

мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

2. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с ними. 

3. Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза (натуральные 

препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые микропрепараты) с помощью лупы и 

светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии 
Овладение методами изучения живой природы–наблюдением и экспериментом. 
Организмы – тела живой природы 

Понятие об организме. До ядерные и ядерные организмы. Клетка и её открытие. Клеточное 

строение организмов. Цитология – наука о клетке. Клетка – наименьшая единица строения и 

жизнедеятельности организмов. Строение клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов жизнедеятельности у 

растений, животных, бактерий и грибов. Свойства организмов: питание, дыхание, 

выделение,движение,размножение,развитие,раздражимость,приспособленность. 

Организм – единое целое. 
Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: царства, типы(отделы), 

классы, отряды(порядки), семейства, роды, виды. Бактерии и вирусы как формы жизни. 

Значение бактерий и вирусов в природе и в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на примере 

самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

2. Ознакомление с принципами систематики организмов. 

3. Наблюдение за потреблением воды растением. 

4. Организмы и среда обитания 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, внутри организменная 

среды обитания. Представители сред обитания. Особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к среде обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы 
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Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

5. Природные сообщества 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных сообществах. 

Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети питания. Производители, 

потребители и разрушители органических веществ в природных сообществах. Примеры 

природных сообществ (лес, пруд, озеро и др.). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных сообществ. 

Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль искусственных сообществ в жизни 

человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. Ландшафты: 

природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере аквариума и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

1. Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и др.). 

2. Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

3. Живая природа и человек 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, производства и ростом 

численности населения. Влияние человека на живую природу в ходе истории. Глобальные 

экологические проблемы. Загрязнение воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их 

предотвращение. Пути сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная книга РФ. 

Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или на пришкольной 

территории. 

5 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Биология – наука о живой природе 30 

2 Методы изучения живой природы 37 

3 Повторение 1 

Итого 68 часов 

 

6 класс 

1. Растительный организм 

Ботаника – наука о растениях. Разделы ботаники. Связь ботаники с другими науками и 

техникой. Общие признаки растений. 

Разнообразие растений. Уровни организации растительного организма. Высшие и низшие 

растения. Споровые и семенные растения. 

Растительная клетка. Изучение растительной клетки под световым микроскопом: клеточная 

оболочка, ядро, цитоплазма (пластиды, митохондрии, вакуолис клеточным 

соком).Растительные ткани. Функции растительных тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного организма, их роль 

и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

2. Изучение строения растительных тканей (использование микропрепаратов). 

3. Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на живых или 
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гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, лютик едкий и др.). 

Экскурсии или видеоэкскурсии 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

2. Строениеижизнедеятельность растительного организма 

Питание растения 

Корень–орган почвенного(минерального)питания. Корни и корневые системы. Виды 

корней и типы корневых систем.Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его 

функциями. Корневой чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение 

корнями воды и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней. Почва, её плодородие. Значение обработки почвы 

(окучивание),внесенияудобрений,прореживанияпроростков,поливадляжизни культурных 

растений. Гидропоника. 

Побег и почки. Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. 

Простые и сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 

листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, проводящие пучки). 

Лист – орган воздушного питания. Фотосинтез. Значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека. 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на примере гербарных 

экземпляров или живых растений. 

2. Изучение микропрепарата клеток корня. 
3. Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере сирени, тополя и 

др.). 

4. Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на комнатных 

растениях). 

5. Изучение микроскопического строения листа (на готовых микропрепаратах). 

6. Наблюдениепроцессавыделениякислороданасветуаквариумнымирастениями. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. Условия, 

препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания (устьичный аппарат).Поступление 

в лист атмосферного воздуха. Сильная запылённость воздуха как препятствие для дыхания 

листьев. Стебель как орган дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности 

дыхания растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Транспорт веществ в растении 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества (белки, жиры, 

углеводы,  нуклеиновые кислоты, 

витаминыидр.)растения.Связьклеточногостроениястеблясегофункциями.Ростстеблявдлину.К 

леточноестроениестеблятравянистого растения: кожица, проводящие пучки, основная ткань 

(паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: кора (пробка, луб), камбий, 

древесина и сердцевина. Ростстебля в толщину. Проводящие ткани корня. Транспорт воды и 

минеральных веществ в растении (сосуды древесины) –восходящий ток. Испарение воды через 

стебель и листья (транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ врастении (ситовидные трубки 

луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание веществ в растении.

 Видоизменённые  побеги: 

корневище,клубень,луковица.Ихстроение;биологическоеихозяйственноезначение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Обнаружениенеорганическихиорганическихвеществврастении. 

2. Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом микропрепарате). 
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3. Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

4. Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Рост растения 

Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. Верхушечный и 

вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. Образование годичных колец у 

древесных растений. Влияние фитогормонов на рост растения. Ростовые движения растений. 

Развитие побега из почки. Ветвление побегов. Управление ростом растения. Формирование 

кроны. Применение знаний о росте растения в сельском хозяйстве. Развитие боковых побегов. 

Лабораторные и практические работы 

1. Наблюдение за ростом корня. 

2. Наблюдение за ростом побега. 

3. Определение возраста дерева по спилу. 

Размножение растения 

Вегетативноеразмножениецветковыхрастенийвприроде.Вегетативноеразмножениекультур 

ныхрастений.Клоны.Сохранение признаков материнского растения. Хозяйственное значение 

вегетативного размножения. Семенное(генеративное)размножение растений. Цветки и 

соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление (ветром, животными, водой) и самоопыление. 

Двойное оплодотворение. Наследование признаков обоих растений. Образование плодов и 

семян. Типы плодов. Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. 

Условия прорастания семян. Подготовка семян к посеву. Развитие проростков. 

Лабораторные и практические работы 
1. Овладение приёмами вегетативного размножения растений (черенкование побегов, 

черенкование листьев и др.) на примере комнатных растений (традесканция, сенполия, 

бегония, сансевьера и др.). 

2. Изучение строения цветков. 

3. Ознакомление с различными типами соцветий. 

4. Изучение строения семян двудольных растений. 

5. Изучение строения семян однодольных растений. 

6. Определениевсхожестисемянкультурныхрастенийипосев их вгрунт. 

Развитие растения 

Развитие цветкового растения. Основные периоды развития. Цикл развития цветкового 

растения. Влияние 

фактороввнешнейсредынаразвитиецветковыхрастений.Жизненныеформыцветковыхрастений 
. 

Лабораторные и практические работы 
1. Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных условиях (на 

примере фасоли или посевногогороха). 

2. Определение условий прорастания семян. 

6 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Растительный организм 30 

2 Строение и жизнедеятельность растительного организма 37 

3 Повторение 1 

Итого 68 часов 

7 класс 

Систематические группы растений 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. Система 

растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные растения. Основные 

таксоны(категории) систематики растений (царство, отдел, класс, порядок, семейство, род, 

вид). История развития систематики, описание видов, открытие новых видов. Роль 
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систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. Одноклеточные и 

многоклеточные зелёные водоросли. Строение и жизнедеятельность зелёных водорослей. 

Размножение зелёных водорослей (бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их 

строение и жизнедеятельность. Значениеводорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика мхов. Строение и 

жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. Приспособленность мхов к жизни на сильно 

увлажнённых почвах. Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин 

лён. Роль мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и продуктов 

его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные (Папоротники). 

Общая характеристика. Усложнение строения папоротникообразных растений по сравнению 

с мхами. Особенности строения и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. 

Размножение папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение папоротникообразных в 

природе и жизни человека. 

Высшиесеменныерастения.Голосеменные.Общаяхарактеристика.Хвойныерастения,ихразн 

ообразие.Строениеижизнедеятельность хвойных. Размножение хвойных, цикл развития на 

примере сосны. Значение хвойных растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. 

Общаяхарактеристика.Особенностистроенияижизнедеятельностипокрытосеменных  как 

наиболее высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. Классификация 

покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс Однодольные. Признаки классов. Цикл 

развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений. Характерные признаки семейств 

класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, или Розовые, 

Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или Астровые) и класса 

Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). Многообразие растений. Дикорастущие 

представители семейств. Культурные представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере хламидомонады и хлореллы). 

2. Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере спирогиры и 

улотрикса). 

3. Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

4. Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

5. Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных растений (на 
примере ели, сосны или лиственницы). 

6. Изучение внешнего строения покрытосеменных растений. 
7. Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные (Капустные), Розоцветные 

(Розовые), Мотыльковые (Бобовые),Паслёновые, Сложноцветные(Астровые),Лилейные, 

Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах. 

8. Определение видов растений (на примере трёх семейств) с использованием 
определителей растений или определительных карточек. 

Развитие растительного мира на Земле 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в земной коре 

растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» растительного царства. Жизнь 

растений в воде. Первые наземные растения. Освоение растениями суши. Этапы развития 

наземных растений основных систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видео экскурсии 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический или краеведческий 

музей). 



428 
 

Растения в природных сообществах 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия неживой природы: 

свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и условия живой природы: прямое и 

косвенное воздействие организмов на растения. Приспособленность растений к среде 

обитания. Взаимосвязи растений между собой  и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, преобладающие в них 

растения. Распределение видов в растительных сообществах. Сезонные изменения в 

жизнирастительногосообщества.Сменарастительныхсообществ.Растительность 

(растительный покров) природных зон Земли. Флора. 

Растения и человек 

Культурные растения и их происхождение. Центры 

многообразияипроисхождениякультурныхрастений.Земледелие.Культурныерастениясельско 

хозяйственныхугодий:овощные,плодово-ягодные, полевые. Растения города, особенность 

городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические сады. Декоративное цветоводство. 

Комнатные растения, комнатное цветоводство. Последствия деятельности человека в 

экосистемах. Охрана растительного мира. Восстановление численности редких видов 

растений: особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. Меры 

сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видео экскурсии 

1. Изучение сельскохозяйственных растений региона. 

2. Изучение сорных растений региона. 

5. Грибы. Лишайники. Бактерии 
Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, рост, 

размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики заболеваний, связанных с 

грибами. Значение шляпочных грибов в природных сообществах и жизни человека. 

Промышленное выращивание шляпочных грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых грибов в природе 

и жизни человека (пищевая и фармацевтическая промышленность и др.). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение 

паразитическихгрибов(головня,спорынья,фитофтора,трутовикидр.).Борьбасзаболеваниями,в 

ызываемымипаразитическимигрибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, рост и 

размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни человека. 

Бактерии–до ядерные организмы. Общая характеристика бактерий. Бактериальная клетка. 

Размножение бактерий. Распространение бактерий. Разнообразие бактерий. Значение 

бактерий в природных сообществах. Болезнетворные бактерии и меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы 
1. Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) плесневых 

грибов. 

2. Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение шляпочных грибов 

на муляжах). 

3. Изучение строения лишайников. 

4. Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

7 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Систематические группы растений 14 

2 Развитие растительного мира на Земле 6 

3 Растения в природных сообществах 8 

4 Растение и человек 5 
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5 Повторение 1 

Итого 34 часа 

 

8 класс 

Животный организм 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с другими науками и 
техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. Многообразие животного 

мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. Форма тела животного, симметрия, 

размеры тела идр. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение животной клетки: 

клеточная мембрана, органоиды 

передвижения,ядросядрышком,цитоплазма(митохондрии,пищеварительные  и 

сократительные вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов животных. 

Организм – единоецелое. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и тканей животных. 

2. Строение и жизнедеятельность организма животного 
 

Опора и движение животных.Особенности гидростатического, наружного и внутреннего 

скелета у животных. Передвижение у одноклеточных (амёбовидное, жгутиковое). Мышечные 

движения у многоклеточных: полёт насекомых, птиц; плавание рыб; движение по суше 

позвоночных животных (ползание, бег, ходьба и др.). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и пищеварение у 

простейших. Внутриполостное и 

внутриклеточноепищеварение,замкнутаяисквознаяпищеварительнаясистемаубеспозвоночны 

х.Пищеварительныйтрактупозвоночных, пищеварительные железы. Ферменты. Особенности 

пищеварительной системы у представителей от рядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность клетки. 

Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, трахейное, лёгочное дыхание у 

обитателей суши. Особенности кожного дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных.Рольтранспортавеществв организме животных. Замкнутая 

и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. Сердце, кровеносные сосуды. 

Спинной и брюшной сосуды, капилляры, «ложные сердца» у дождевого червя. Особенности 

строения незамкнутой кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги 

кровообращения и особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена веществ. 

Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и канальцы у плоских червей, 

выделительные трубочки и воронки у кольчатых червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. 

Почки (туловищные и тазовые), мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. 

Особенности выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение строения кожи у 

позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в теплоотдаче. Производные кожи. 

Средства пассивной и активной защиты у животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. Раздражимость у 

одноклеточных животных. Таксисы(фототаксис, трофотаксис, хемотаксис и др.). Нервная 

регуляция. Нервная система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): головной и 

спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до млекопитающих. Появление 
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больших полушарий, коры, борозд и извилин. Гуморальная регуляция.Роль гормонов в жизни 

животных. Половые гормоны. Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. 

Простые и сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, их 

усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт и научение). 

Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт (постижение). Поведение: 

пищевое, оборонительное, территориальное, брачное, исследовательское. Стимулы 

поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление клетки 

одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое размножение. 

Преимущество полового размножения. Половые железы. Яичники и семенники. Половые 

клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение 

яйца птицы. Внутриутробное развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента 

(детскоеместо).Пупочныйканатик(пуповина).Постэмбриональноеразвитие:прямое,непрямое. 

Метаморфоз(развитиеспревращением): полный инеполный. 

Лабораторные и практические работы 

1. Ознакомление с органами опоры и движения у животных. 

2. Изучение способов поглощения пищи у животных. 

3. Изучение способов дыхания у животных. 

4. Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

5. Изучение покровов тела у животных. 

6. Изучение органов чувств у животных. 

7. Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб. 

8. Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

3. Систематические группы животных 

Основные категории систематики животных. Вид как основная систематическая категория 

животных. Классификация животных. Система животного мира. Систематические категории 

животных (царство, тип, класс, отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная 

номенклатура. Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные–простейшие. Строение и жизнедеятельность простейших. 

Местообитание и образ жизни. Образование цисты при неблагоприятных условиях среды. 

Многообразие простейших. Значение простейших в природе и жизни человека (образование 

осадочных пород, возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека 

и меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными(малярийный плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её передвижением. 
Изучение хемотаксиса. 

2. Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

3. Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и др.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. Местообитание. 

Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и энтодерма. Внутриполостное и 

клеточное переваривание пищи. Регенерация. Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). 

Половое размножение. Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. Коралловые 

полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения (школьный аквариум). 

2. Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный аквариум). 

3. Изготовление модели пресноводной гидры. 
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Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности строения и 

жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. Многообразие червей. 

Паразитические плоские и круглые черви. Циклы развития печёночного сосальщика, бычьего 

цепня, человеческой аскариды. Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый 

человеку, сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за реакцией дождевого 

червя на раздражители. 

2. Исследованиевнутреннегостроениядождевогочервя(на готовом влажном препарате и 

микропрепарате). 

3. Изучение приспособлений паразитических червей кпаразитизму (на готовых влажных и 

микропрепаратах). 

Членистоногие.Общаяхарактеристика.Средыжизни.Внешнееивнутреннеестроениечленист 

оногих.Многообразиечленистоногих. Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. Значение ракообразных в 
природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельностив связи с жизнью на суше. 

Клещи – вредители культурных растенийимерыборьбысними.Паразитическиеклещи– 

возбудителиипереносчикиопасныхболезней.Мерызащитыотклещей. Роль клещей в 

почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение насекомых и типы 

развития. Отряды насекомых*: Прямокрылые, Равнокрылые, Полужесткокрылые, 

Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, Двукрылые и др. Насекомые– 

переносчики возбудителей и паразиты человека и домашних животных. Насекомые-вредители 

сада, огорода, поля, леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. 

Поведение насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-вредителей. 

Значение насекомых в природе и жизни человека. 

*Отрядынасекомыхизучаютсяобзорнопоусмотрениюучителявзависимостиотместныхуслов 

ий.Болееподробноизучаются на примере двух местныхотрядов. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука или других 

крупных насекомых-вредителей). 

2. Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере коллекций). 
Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение и процессы 

жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, головоногих моллюсков. 

Черты приспособленности моллюсков к среде обитания. Размножение моллюсков. 

Многообразие моллюсков. Значение моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских моллюсков (раковины 

беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. Систематические 

группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. Приспособленность рыб к условиям 

обитания. Отличия хрящевых рыб от костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в 

природе. Многообразие рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе 

и жизни человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на примере 

живой рыбы в банке с водой). 
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2. Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового влажного препарата). 

Земноводные.Общаяхарактеристика.Местообитаниеземноводных.Особенности внешнего 

и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, связанных с выходом земноводных на 

сушу. Приспособленность земноводных к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие 

земноводных. 

Многообразие земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни 

человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание пресмыкающихся. Особенности 

внешнего и внутреннего строения пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. 

Приспособленность пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие 

пресмыкающихся. Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. Особенности 

внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. Приспособления птиц к полёту. 

Поведение. Размножение и развитие птиц. Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни 

птиц. Миграции птиц, их изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц*. 

Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение птиц в природе и жизни 

человека. 

*Многообразие птиц изучается по выбору учителя на примере трёх экологических групп с 

учётом распространения птиц в своём регионе. 

Лабораторные и практические работы 
1. Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере чучела птиц и 

набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

2. Исследование особенностей скелета птицы. 
Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. Особенности 

внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего строения. Процессы 

жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. Поведение млекопитающих. Размножение 

и развитие. Забота о потомстве. 

Первозвери. Однопроходные(яйцекладущие)иСумчатые(низшие звери). Плацентарные 

млекопитающие. Многообразие млекопитающих. Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, 

Зайцеобразные. Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы*.Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие–переносчики 

возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. Многообразие 

млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

2. Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

Развитие животного мира на Земле 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение животных в процессе 

эволюции. Доказательства эволюционного развития животного мира. Палеонтология. 

Ископаемые остатки животных, их изучение. Методы изучения ископаемых остатков. 

Реставрация древних животных. «Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение многоклеточных 

животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. Основные этапы эволюции 

позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы 
Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 
Животные в природных сообществах 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на животных. 

Приспособленность животных к условиям среды обитания. 
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Популяцииживотных,иххарактеристики.Одиночныйигрупповойобразжизни.Взаимосвязиж 

ивотныхмеждусобойисдругимиорганизмами.Пищевыесвязивприродномсообществе.Пищевы  

е уровни, экологическая пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности распределения животных 

на планете. Фауна. 

Животные и человек 
Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. Промысловые 

животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на основе научного подхода. 

Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, дикие предки 

домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Животные 

сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. Синантропные виды 

животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и позвоночные животные города. 

Адаптация животных к новым условиям. Рекреационный пресс на животных диких видов в 

условиях города. Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление 

численности редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

8 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Животный организм 25 

2 Развитие животного мира на Земле 3 

3 Животные в природных сообществах 4 

4 Животные и человек 1 

5 Повторение 1 

Итого 34 часа 

9 класс 

Человек – биосоциальный вид 
Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, 

экология человека). Методы изучения организма человека. Значение знаний о человеке для 

самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение современного человека. Сходство человека с млекопитающими. 

Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека. Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления 

человека. Человеческие расы. 

Структура организма человека 
Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. 

Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный 

набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей 

организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, 

ихфункции.Органыисистемыорганов.Организмкакединоецелое.Взаимосвязь органов и систем 

как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознаваниеоргановисистеморгановчеловека(по таблицам). 

Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, нервные узлы. 
Рефлекс. Рефлекторная дуга. 
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Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. Спинной мозг, его 

строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. 

Большие полушария. Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная 

система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальнаярегуляцияфункций.Эндокриннаясистема.Железывнутреннейсекреции.Желез 

ысмешаннойсекреции.Гормоны, их роль в регуляции физиологических функций организма, 

роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

Опора и движение 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и 

функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост костей в длину и 

толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их 

поясов. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой 

деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц.Работа мышц: статическая и 

динамическая; мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль 

двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательнойсистемы. Возрастные изменения в строении костей. 

Нарушение осанки. Предупреждение искривления позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузкинаутомлениемышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

 

Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и 

тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма 

крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус- 

фактор. Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённыеиммунодефициты):радиационноеоблучение,химическоеотравление,голодани 

е,воспаление,вирусныезаболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические 

узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по 

изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 
Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

9 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Человек – биосоциальный вид 3ч 
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2 Структура организма человека 7ч 

3 Нейрогуморальная регуляция 8ч 

4 Опора и движение 7ч 

5 Внутренняя среда организма 8 

6 Повторение 1 

Итого 34 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«БИОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

• отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад 

российских и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

• готовность 

Духовно-нравственное воспитание: 

• готовностьоцениватьповедениеипоступкиспозициинравственныхнорминормэкологическо 

йкультуры; 

• понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и 
биологии. 

Эстетическое воспитание: 

• понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

• ориентация на современную систему на учных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

• понимание ролибиологическойнаукивформированиинаучного мировоззрения; 
• развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

• ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобразжизни(здоровоепи 

тание,соблюдениегигиенических правил и норм, сбалансированный режимзанятий и отдыха, 

регулярная физическаяактивность); 

• осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употреблениеалкоголя,наркотиков,к 
урение)ииныхформвреда для физического и психическогоздоровья; 

• соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в природной 
среде; 

• сформированность навыка рефлексии, 

управлениесобственнымэмоциональнымсостоянием. 

Трудовое воспитание: 

• активноеучастиеврешениипрактическихзадач(врамкахсемьи,школы,города,края)биологич 

ескойиэкологическойнаправленности,интерескпрактическомуизучениюпрофессий,  

связанных сбиологией. 

Экологическое воспитание: 
• ориентациянаприменениебиологическихзнанийприрешении задач в области 

окружающейсреды; 

• осознание экологических проблем и путей их решения; 

• готовность к участию в практической деятельностиэкологическойнаправленности. 
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Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

• адекватная оценка изменяющихся условий; 

• принятиерешения(индивидуальное,вгруппе)визменяющихсяусловияхнаоснованиианализа 

биологическойинформации; 

• планированиедействийвновойситуациинаоснованиизнанийбиологическихзакономерносте 

й. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Универсальные познавательные действия 
Базовые логические действия: 

• выявлятьихарактеризоватьсущественныепризнакибиологических объектов(явлений); 

• устанавливатьсущественныйпризнакклассификациибиологическихобъектов(явлений,про 

цессов),основаниядляобобщения и сравнения, критерии проводимогоанализа; 

• сучётомпредложеннойбиологическойзадачивыявлятьзакономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и 

наблюдениях;предлагатькритериидлявыявлениязакономерностейипротиворечий; 

• выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

• выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

• самостоятельновыбиратьспособрешенияучебнойбиологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, 

выбиратьнаиболееподходящийсучётомсамостоятельновыделенныхкритериев). 

Базовые исследовательские действия: 

• использоватьвопросыкакисследовательскийинструментпознания; 
• формулироватьвопросы,фиксирующиеразрывмеждуреальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельноустанавливатьискомоеиданное; 

• формироватьгипотезуобистинностисобственныхсуждений, 

аргументироватьсвоюпозицию,мнение; 

• проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный 

биологический эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей 

биологического объекта(процесса)изучения,причинно- 

следственныхсвязейизависимостейбиологическихобъектовмеждусобой; 

• оцениватьнаприменимостьидостоверностьинформацию, 

полученнуювходенаблюденияиэксперимента; 

• самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатампроведённогонаблюдения,эксперимента,владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

• прогнозироватьвозможноедальнейшееразвитиебиологическихпроцессовиихпоследствияв 

аналогичныхилисходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях иконтекстах. 

Работа с информацией: 
• применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе биологической 

информации или данныхизисточниковсучётомпредложеннойучебнойбиологической задачи; 
• выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретироватьбиологическуюинформациюразличныхвидовиформ представления; 

• находитьсходныеаргументы(подтверждающиеилиопровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационныхисточниках; 

• самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи 

несложнымисхемами,диаграммами,инойграфикойиихкомбинациями; 
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• оцениватьнадёжностьбиологическойинформациипокритериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

• запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 
• восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивпроцессевыполненияпрактиче 

скихилабораторныхработ; 

• выражатьсебя(своюточкузрения)вустныхиписьменных текстах; 

• распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,знатьи 

распознаватьпредпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

• понимать намерения других, проявлять уважительноеотношение к собеседнику и в 

корректной формеформулироватьсвоивозражения; 

• в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существуобсуждаемойбиологическойтемыивысказыватьидеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержаниеблагожелательностиобщения; 

• сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

• самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 

задачпрезентациииособенностейаудиторииивсоответствииснимсоставлятьустныеиписьменн 

ыетекстысиспользованиемиллюстративныхматериалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальнойработыприрешенииконкретнойбиологическойпроблемы,  обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

учебной задачи; 

• приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективностроитьдействияпоеёдостижению:ра 

спределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойработы; 

уметьобобщатьмнениянесколькихлюдей,проявлятьготовность руководить, выполнять 

поручения,подчиняться; 

• планировать организацию совместной работы, определять 

своюроль(сучётомпредпочтенийивозможностейвсехучастниковвзаимодействия),распределят 

ьзадачимеждучленамикоманды,участвоватьвгрупповыхформахработы(обсуждения,  обмен 

мнениями, мозговые штурмы ииные); 

• выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результатапосвоемунаправлениюикоординироватьсвоидействия с другими членамикоманды; 

• оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходнойзадачей 

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

и проявлять готовность к предоставлениюотчётапередгруппой; 

• овладеть системой универсальных коммуникативных 

действий,котораяобеспечиваетсформированностьсоциальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивныедействия 
Самоорганизация: 

• выявлять проблемы для решения в жизненных иучебных ситуациях, используя 

биологическиезнания; 

• ориентироватьсявразличныхподходахпринятиярешений (индивидуальное, принятие 
решения в группе, принятиерешенийгруппой); 

• самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или 

егочасть),выбиратьспособрешенияучебнойбиологической 

задачисучётомимеющихсяресурсовисобственныхвозможностей,аргументироватьпредлагаем 
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ыевариантырешений; 

• составлятьпландействий(планреализациинамеченногоалгоритмарешения),корректировать 

предложенныйалгоритмсучётомполученияновыхбиологическихзнанийобизучаемомбиологич 

ескомобъекте; 

• делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

• владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

• даватьадекватнуюоценкуситуацииипредлагатьпланеёизменения; 

• учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной биологической задачи, адаптироватьрешениекменяющимсяобстоятельствам; 

• объяснятьпричиныдостижения(недостижения)результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находитьпозитивноевпроизошедшейситуации; 

• вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

• оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

• различать,называтьиуправлятьсобственнымиэмоциямииэмоциямидругих; 

• выявлять и анализировать причины эмоций; 

• ставитьсебянаместодругогочеловека,пониматьмотивыинамерениядругого; 

• регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

• осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

• признаватьсвоёправонаошибкуитакоежеправодругого; 

• открытость себе и другим; 

• осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

• овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), ижизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины,устойчивогоповедения). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс: 

• характеризоватьбиологиюкакнаукуоживойприроде;называтьпризнакиживого,сравниватьо 

бъектыживойинеживойприроды; 

• перечислятьисточникибиологическихзнаний;характеризоватьзначениебиологическихзнан 

ийдлясовременногочеловека;профессии,связанныесбиологией(4–5); 

• приводить примеры вклада российских (в том числе 

В.И.Вернадский,А.Л.Чижевский)изарубежных(втомчислеАристотель,Теофраст,Гиппократ)у 

чёныхвразвитие биологии; 

• иметьпредставлениеоважнейшихбиологическихпроцессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение,размножение; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, 

экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, 

раздражимость, рост,размножение,развитие,средаобитания,природноесообщество, 

искусственное сообщество) в соответствии с поставленнойзадачей и вконтексте; 

• различатьповнешнемувиду(изображениям),схемамиописаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и  искусственные 

сообщества,взаимосвязиорганизмоввприродномиискусственномсообществах; 

представителейфлорыифауныприродныхзонЗемли;ландшафты природные икультурные; 

• проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 
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существенные признакистроения и процессов жизнедеятельности организмов, 

характеризовать организмы как тела живой природы, перечислятьособенности растений, 

животных, грибов, лишайников, бактерий и вирусов; 

• раскрыватьпонятиеосредеобитания(водной,наземно- 

воздушной,почвенной,внутриорганизменной),условияхсреды обитания; 
• приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов всообществах; 

• выделятьотличительныепризнакиприродныхиискусственныхсообществ; 

• аргументировать основные правила поведения человека в 

природеиобъяснятьзначениеприродоохраннойдеятельностичеловека;анализироватьглобальн 

ыеэкологическиепроблемы; 

• раскрыватьрольбиологиивпрактическойдеятельностичеловека; 
• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике,п 

редметовгуманитарного цикла, различными видамиискусства; 

• выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных 

источников; описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с 

микроскопом; знакомство с различными способамиизмерения и сравнения живыхобъектов); 

• применятьметодыбиологии(наблюдение,описание,классификация,  измерение, 

эксперимент): проводить наблюдения 

заорганизмами,описыватьбиологическиеобъекты,процессы и явления; выполнять 

биологический рисунок и измерениебиологическихобъектов; 

• владеть приёмами работы с лупой, световым 

ицифровыммикроскопамиприрассматриваниибиологическихобъектов; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,х 

имическойпосудойвсоответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по 

биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя понятийный аппарат 

изучаемого разделабиологии. 

6 класс: 
• характеризоватьботаникукакбиологическуюнауку,еёразделыисвязисдругиминаукамиитех 

никой; 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеВ.В.Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о 

растениях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод,  семя, 

растительныйорганизм,минеральноепитание,фотосинтез,дыхание,  рост, развитие, 

размножение, клон, раздражимость) в соответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• описывать строение и жизнедеятельность растительного 

организма(напримерепокрытосеменныхилицветковых):поглощениеводыиминеральноепитан 

ие,фотосинтез,дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие;связь строения 

вегетативных и генеративных органов растений с ихфункциями; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастенийпозаданномуплану,частираст 
енийпоизображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефнымтаблицам; 

• характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

• сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

• выполнятьпрактическиеилабораторныеработыпоморфологииифизиологиирастений,втомч 

ислеработысмикроскопомспостоянными(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами, 
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исследовательские работы с использованием приборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• характеризоватьпроцессыжизнедеятельностирастений:поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, 

дыхание,рост,развитие,способыестественногоиискусственноговегетативногоразмножения;се 
менноеразмножение(напримере покрытосеменных, илицветковых); 

• выявлять причинно-следственные связи между строениеми функциями тканей и органов 
растений, строением и жизнедеятельностьюрастений; 

• классифицировать растения и их части по разным основаниям; 
• объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и 

в жизни человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; 

хозяйственное значение вегетативного размножения; 

• применятьполученныезнаниядлявыращиванияиразмножениякультурныхрастений; 
• использоватьметодыбиологии:проводитьнаблюденияза растениями, описывать растения и 

их части, ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,х 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологии со знаниями по математике,

 географии, технологии, 

предметовгуманитарногоцикла,различнымивидамиискусства; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

• создаватьписьменныеиустныесообщения,грамотноиспользуя понятийный аппарат 

изучаемого разделабиологии. 

7 класс: 

• характеризоватьпринципыклассификациирастений,основныесистематическиегруппыраст 

ений(водоросли,мхи,плауны,хвощи,папоротники,голосеменные,покрытосеменные 

илицветковые); 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеН.И.Вавилов,И.В.Мичурин)изарубежных 

(втомчислеК.Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, 

лишайниках,бактериях; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие 

растения, споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны,хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии 

с поставленной задачей и вконтексте; 

• различатьиописыватьживыеигербарныеэкземплярырастений,частирастенийпоизображени 

ям,схемам,моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы поизображениям, схемам, 

муляжам; бактерии поизображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовпокрытосеменныхилицветковых,семействдвудольныхиоднодол 

ьныхрастений; 

• определять систематическое положение 

растительногоорганизма(напримерепокрытосеменных,илицветковых)спомощьюопределител 

ьнойкарточки; 

• выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными)и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с 

использованиемприборовиинструментовцифровойлаборатории; 

• выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, 

грибов, лишайников; 

• проводитьописаниеисравниватьмеждусобойрастения,грибы,лишайники,бактериипозадан 
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номуплану;делатьвыводы на основесравнения; 

• описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на 

Земле; 

• выявлятьчертыприспособленностирастенийксредеобитания, значение экологических 

факторов длярастений; 

• характеризоватьрастительныесообщества,сезонныеипоступательные изменения 

растительных сообществ, растительность(растительныйпокров)природныхзонЗемли; 

• приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать 

причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

• раскрыватьрольрастений,грибов,лишайников,бактерийв природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человекаиегоповседневнойжизни; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологиисознаниямипоматематике, 

физике,географии,технологии, литературе, и технологии, предметов гуманитарного цикла, 

различными видамиискусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, бактериями, 

грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты 

иэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,х 

имическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого разделабиологии, 

сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

8 класс: 

• характеризоватьзоологиюкакбиологическуюнауку,еёразделыисвязьсдругиминаукамиитех 

никой; 

• характеризоватьпринципыклассификацииживотных,вид 

какосновнуюсистематическуюкатегорию,основныесистематическиегруппыживотных(просте 

йшие,кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, 

моллюски,хордовые); 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеА.О.Ковалевский,К.И.Скрябин)изарубеж 

ных(втомчислеА.Левенгук,Ж.Кювье,Э.Геккель)учёныхвразвитиенаукоживотных; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология 

животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, 

животная клетка, животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный 

организм, питание, дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, 

размножение, партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и вконтексте; 

• раскрыватьобщиепризнакиживотных,уровниорганизацииживотногоорганизма:клетки,тка 

ни,органы,системыорганов,организм; 

• сравниватьживотныетканииорганыживотныхмеждусобой; 
• описыватьстроениеижизнедеятельностьживотногоорганизма:опоруидвижение,питаниеип 

ищеварение,дыхание итранспортвеществ,выделение,регуляциюиповедение, рост, 

размножение иразвитие; 

• характеризовать процессы жизнедеятельности животныхизучаемых систематических 

групп: движение, питание,дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, 

рост, развитие,размножение; 

• выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 

обитания животных изучаемых систематических групп; 
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• различать и описывать животных изучаемых 

систематическихгрупп,отдельныеорганыисистемыоргановпосхемам, 

моделям,муляжам,рельефнымтаблицам;простейших–по изображениям; 

• выявлятьпризнакиклассовчленистоногихихордовых;отрядов насекомых 

имлекопитающих; 

• выполнять практические и лабораторные работы по 

морфологии,анатомии,физиологиииповедениюживотных,втом числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские работы 

с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

• сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы 

на основе сравнения; 

• классифицировать животных на основании особенностей строения; 

• описыватьусложнениеорганизацииживотныхвходеэволюцииживотногомиранаЗемле; 

• выявлятьчертыприспособленностиживотныхксредеобитания, значение

 экологическихфакторов 

дляживотных; 

• выявлятьвзаимосвязиживотныхвприродныхсообществах, цепипитания; 

• устанавливатьвзаимосвязиживотныхсрастениями,грибами, лишайниками и бактериями в 

природныхсообществах; 

• характеризоватьживотныхприродныхзонЗемли,основныезакономерностираспространени 

яживотныхпопланете; 

• раскрывать роль животных в природных сообществах; 
• раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в 

жизничеловека;рольпромысловыхживотныхвхозяйственнойдеятельностичеловекаиегоповсед 

невнойжизни;объяснять значение животных в природе и жизничеловека; 

• понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 
• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийбиологии со знаниями по математике,

 физике, химии, 

географии,технологии,предметовгуманитарногоциклов,различнымивидамиискусства; 

• использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать 

животных, их органы и 

системыорганов;ставитьпростейшиебиологическиеопытыиэксперименты; 

• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,х 

имическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изучаемого разделабиологии, 

сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностейаудиториисверстников. 

9 класс: 
• характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, физиологию, медицину, 

гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с другими науками итехникой; 

• объяснять положение человека в системе органического мира, его происхождение; 

отличия человека от животных; приспособленность к различным экологическим факторам 

(человеческие расы и адаптивные типы людей); родствочеловеческихрас; 

• приводитьпримерывкладароссийских(втомчислеИ.М.Сеченов, И. П. Павлов, И. И. 

Мечников, А. А. Ухтомский, П.К.Анохин)изарубежных(втомчислеУ.Гарвей,К.Бернар, Л. 

Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие представлений о происхождении, строении, 

жизнедеятельности, поведении, экологиичеловека; 

• применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, гистология, 
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анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, 

ткань,орган,системаорганов,питание,дыхание,кровообращение,обменвеществипревращениеэ 

нергии,движение,выделение,рост,развитие,поведение,размножение,раздражимость, 

регуляция, гомеостаз, внутренняя среда, иммунитет) 

всоответствииспоставленнойзадачейивконтексте; 

• проводить описание по внешнему виду (изображению), 

схемамобщихпризнаковорганизмачеловека,уровнейегоорганизации:клетки,ткани,органы,сис 

темыорганов,организм; 

• сравниватьклеткиразныхтканей,групптканей,органы,системыоргановчеловека;процессыж 

изнедеятельностиорганизма человека, делать выводы на основесравнения; 

• различатьбиологическиактивныевещества(витамины,ферменты, гормоны), выявлять их 

роль в процессе обмена веществ и превращенияэнергии; 

• характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, 

питание, дыхание, 

выделение,транспортвеществ,движение,рост,регуляцияфункций,иммунитет, поведение, 

• выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их 

функциями;междустроением,жизнедеятельностьюисредойобитаниячеловека; 

• применятьбиологическиемоделидлявыявленияособенностейстроенияифункционирования 

органовисистеморганов человека; 

• объяснятьнейрогуморальнуюрегуляциюпроцессовжизнедеятельностиорганизмачеловека; 
• характеризовать  и  сравнивать  безусловные  и 

условныерефлексы;наследственныеиненаследственныепрограммыповедения;особенностивы 

сшейнервнойдеятельностичеловека; виды потребностей, памяти, мышления, речи, 

темпераментов, эмоций, сна; структуру функциональных систем организма, направленных на 

достижение полезныхприспособительныхрезультатов; 

• различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) 

заболевания человека; объяснять значениемерпрофилактикивпредупреждениизаболеваний 

человека; 

• выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии 

и поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными)ивременнымимикропрепаратами,исследовательские работы с 

использованием приборов и инструментовцифровой лаборатории; 

• решать качественные и количественные задачи, используя 

основныепоказателиздоровьячеловека,проводитьрасчёты и оценивать полученныезначения; 

• называть и аргументировать основные принципыздорового образа жизни, методы защиты 

и укрепления здоровья человека:сбалансированноепитание,соблюдениеправилличной 

гигиены,занятияфизкультуройиспортом,рациональнаяорганизациятрудаиполноценногоотдых 

а,позитивноеэмоционально-психическое состояние; 

• использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образажизни, 

сбалансированного питания, физическойактивности,стрессоустойчивости,дляисключения 

вредных привычек, зависимостей; 

• владеть приёмами оказания первой помощи человекупри потере сознания, солнечном и 

тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей,костей скелета, 

органов чувств, ожогах иотморожениях; 

• демонстрироватьнаконкретныхпримерахсвязьзнанийнаук о человеке со знаниями 

предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства;  

физическойкультуры; 

• использоватьметодыбиологии:наблюдать,измерять,описывать организм человека и 

процессы егожизнедеятельности;проводить простейшие исследования организма человека и 

объяснять их результаты; 
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• соблюдатьправилабезопасноготрудаприработесучебнымилабораторнымоборудованием,х 

имическойпосудойвсоответствиисинструкцияминаурокеивовнеурочнойдеятельности; 

• владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

• создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат 

изученного разделабиологии, сопровождатьвыступлениепрезентациейсучётомособенностей 

аудитории сверстников. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс. 

№ п/п Наименование разделов и тем 

рограммы 

Количество 

сов 

Электронные (цифровые) 

разовательные ресурсы 
Биология – наука о живой природе (30 часов) 

 Правила поведения и работы в 1ч Библиотека цифрового 

 бинете с биологическими 
риборами и инструментами 

 разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Биологические термины, 

онятия, символы 

2ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Понятие о жизни. Признаки 

ивого 
2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Основныеразделы биологии 2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Профессии, связанные с 

иологией 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Связьбиологии с другими 

ауками 
1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Роль 

иологиивпознанииокружающегом 

ра 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Методы изучения живой природы (38 часа) 

 Научные методы изучения живой 

рироды 

1 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Ознакомление с устройством 
пы, светового   микроскопа, 

равила работы с ними. 

2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Понятие об организме. 

оядерные и ядерные организмы. 
2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Клетка и её открытие. Клеточное 

роение организмов. 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Одноклеточные и 
ногоклеточные организмы 

3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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Жизнедеятельностьорганизмов 4 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Разнообразие организмов и их 
ассификация 

4 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Изучение клеток кожицы чешуи 

ка под лупой и микроскопом 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Понятие о среде обитания 3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Понятие о природном 

обществе 
3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Пищевые звенья, цепи и сети 

итания 

3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Природные зоны Земли, их 
итатели 

3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Глобальные экологические 

роблемы 

3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Красная книга РФ 3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 
 Повторение 6  

 

6 класс. 

№ 
п 

Наименование  разделов  и  тем 
рограммы 

Количество 
сов 

Электронные (цифровые) 
разовательные ресурсы 

Растительный организм(30 часов) 

 Ботаника – наука о растениях 2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Разнообразиерастений.Уровниор 

низациирастительногоорганизма 

7ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Растительная клетка 3ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Растительные ткани 5ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Органы и системы органов 

стений 

5ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Изучение строения растительных 
аней (использование 

4ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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икропрепаратов)  yschool.edu.ru) 

Ознакомление в природе с 

ветковыми растениями 

4ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Строение и жизнедеятельность растительного организма (38 часа) 

 Питание растения 2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Корниикорневыесистемы 3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Побеги,почки. Строение и 

ункции листа 
3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Ознакомление с внешним 
роением листьев и 

3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 исторасположением (на 
мнатных растениях) 

  yschool.edu.ru) 

 Дыхание растения. 

ыханиекорня 

3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Лист какорган 
ыхания(устьичныйаппарат) 

2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Изучение роли рыхления для 

ыханиякорней 
2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Неорганические (вода, 

инеральные соли) и органические 

щества (белки, жиры, углеводы, 

уклеиновые кислоты, 

таминыидр.)растения 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Клеточное строение стебля 2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Рост растения 2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Вегетативноеразмножение 3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Семенное(генеративное)размнож 

ие растений 

3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Опыление 2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Образование плодов и семян. 

ипы плодов 
3 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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 Наблюдение за ростом и звитием 

цветкового растения в мнатных 

условиях (на примере 
асоли или посевногогороха). 

3 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Повторение 6  

 

7 класс. 

№ 

п 

Наименование разделов и тем 

рограммы 

Количество 

сов 

Электронные (цифровые) 

разовательные ресурсы 
Систематические группы растений(14 часов) 

 Классификация растений 2ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Низшиерастения.Водоросли. 2ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Высшие споровые растения. 2ч Библиотека цифрового 

 оховидные (Мхи).  разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Плауновидные (Плауны). 

вощевидные (Хвощи), 

апоротниковидные (Папоротники) 

2ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Высшиесеменныерастения.Голос 
енные 

2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Покрытосеменные (цветковые) 

стения 
2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Семейства покрытосеменных 

ветковых) растений 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Изучение внешнего строения 

ток, хвои, шишек и семян 

лосеменных растений (на примере 
и, сосны или лиственницы) 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 

 yschool.edu.ru) 

Развитие растительного мира на Земле(6 часа) 

 Эволюционное развитие 

стительного мира на Земле 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Первые наземные растения. 

своение растениями суши 
2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Этапы развития наземных 

стений 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Растения в природных сообществах (8 часов) 

 Растения и среда обитания 2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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 Приспособленность растений к 

еде обитания 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Растительныесообщества.Видово 

составрастительныхсообществ 
2 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Растительность (растительный 

окров) природных зон 

мли.Флора. 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Растения и человек (6 часов) 

 Культурные растения и их 

роисхождение 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Растения города, особенность 

родской флоры 

2 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Декоративное цветоводство. 

омнатные растения 
1 Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Красная книга России. Меры 

хранения растительного мира. 

1 Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 
 Повторение 3  

 

8 класс. 

№ 

п 

Наименование разделов и тем 

рограммы 

Количество 

сов 

Электронные (цифровые) 

разовательные ресурсы 

Животный организм(25часа) 

 Зоология – наука о животных. 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Общие признаки животных 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Животная клетка 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Строение и жизнедеятельность 
ганизма животного 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Питание и пищеварение у 

ивотных 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Дыхание животных 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Покровы тела у животных 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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 Размножение и развитие 

ивотных 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Строение яйца и развитие 
родыша птицы (курицы). 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Одноклеточныеживотные– 

ростейшие 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Исследование  строения 

нфузории-туфельки и наблюдение 

её передвижением. Изучение 
мотаксиса 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 

 yschool.edu.ru) 

 Многоклеточные животные. 

ишечнополостные 
1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Плоские, круглые, кольчатые 

рви 
1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Членистоногие 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

    yschool.edu.ru) 

 Ракообразные 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Паукообразные 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Насекомые 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Исследование внешнего 
роения насекомого (на примере 

айского жука или других крупных 

асекомых-вредителей) 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 

 yschool.edu.ru) 

 Хордовые 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Рыбы 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Земноводные 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Пресмыкающиеся 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Птицы 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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 Млекопитающие 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Первозвери 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Развитие животного мира на Земле(3 часа) 

 Эволюционноеразвитиеживотног 

миранаЗемле 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Палеонтология 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Жизнь животных в воде 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Животные в природных сообществах(4 часов) 

 Животные и среда обитания 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Популяцииживотных,иххарактер 
стики 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

    yschool.edu.ru) 

 Пищевые уровни, 
ологическаяпирамида.Экосистем 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Животный мир природных зон 

мли 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Животные и человек(2 часов) 

 Воздействие человека на 

ивотных в природе 
1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Синантропные виды животных 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 
 Повторение 3  

 

9 класс. 

№ 
п 

Наименование  разделов  и  тем 
рограммы 

Количество 
сов 

Электронные (цифровые) 
разовательные ресурсы 

Человек – биосоциальный вид(3 часа) 

 Науки о человеке 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Место человека в системе 
ганического мира 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Человек разумный. 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 
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нтропогенез, его этапы  yschool.edu.ru) 

Структура организма человека(7 ч) 

 Строение и химический состав 

етки 

2ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Нуклеиновые кислоты. Гены. 

ромосомы 
2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Митоз,мейоз 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Типы тканей организма человека 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Изучение клеток слизистой 
олочки полости рта человека 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Нейрогуморальная регуляция(8 часов) 

 Нервная система человека, её 
ганизация и значение 

2ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Головной мозг, его строение и 2ч Библиотека цифрового 

 ункции  разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Соматическая нервная система 2ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Гуморальная регуляция функций 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Изучение изменения размера 

ачка в  зависимости от 
вещённости 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Опора и движение(7 часов) 

 Значение опорно-двигательного 

парата. Скелет человека, строение 
о отделов и функции 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Кости, их химический состав, 

роение. Типы костей 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Скелет головы. Скелет туловища. 
келет конечностей и их поясов 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Мышечнаясистема.Строениеифу 

кциискелетныхмышц 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Гиподинамия.Рольдвигательной 

тивности в сохраненииздоровья. 
1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 
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 Нарушенияопорно- 
игательнойсистемы 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Изучение строения костей (на 

уляжах). 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

Внутренняя среда организма (7ч) 

 Внутренняя среда и её функции 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Форменные элементы крови: 

итроциты,  лейкоциты  и 
омбоциты 

1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Красный костный мозг, его роль 

организм 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Группы крови. Резус-фактор 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Иммунитет и его виды 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Вилочковая железа, 
имфатические узлы 

1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 
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https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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    yschool.edu.ru) 

 Вакцины и лечебные сыворотки 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

Кровообращение (2ч) 

 Органы кровообращения 1ч Библиотека цифрового 
разовательного контента 

 yschool.edu.ru) 

 Строение и работа сердца 1ч Библиотека цифрового 

разовательного  контента 
 yschool.edu.ru) 

 Повторение 3  

 

2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный(английский) язык» 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного 

человека. Для ослабослышащих и позднооглохших обучающихся овладение английским 

языком открывает дополнительные возможности для понимания современного мира, 

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. В результате изучения курса 

иностранного языка у обучающихся формируются начальные навыки общения на 

иностранном языке, первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях 

культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием для 

воспитания толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на формирование 

ценностных ориентиров, связанных с культурой непрерывного самообразования и 

саморазвития, а также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в 

совместной деятельности, в частности, уважительного отношения к окружающим. В 

процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся формируется готовность к 

участию в диалоге в рамках межкультурного общения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ 

(АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

На всех этапах обучения иностранному языку предусматривается возможность восприятия 

материала на полисенсорной основе. Важное значение имеет обеспечение визуальной 

поддержки при изучении языкового материала, в процессе обучения учитываются 

возможные особенности восприятия сенсорной информации. Целесообразно 

использование ассистивных технологий. 

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении, однако, в случае 

необходимости, диалог с одноклассником может быть заменен диалогом с учителем или 

монологом. 

Инструкции должны быть четко сформулированы и однозначны для понимания 

обучающимися. 

Учебная деятельность должна быть организована в соответствии четкими алгоритмами. 

Изучаемые образцы речи должны соответствовать языковым нормам современного 

английского языка и могут предъявляться через общение с учителем как в устной, так и в 

письменной формах, в зависимости от особенностей обучающегося. (вариативность форм 

предъявления: устно, письменно, на компьютере, в виде теста). 

Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 

обучающимся на родном языке. 

https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
https://lib.myschool.edu.ru/market?filters=%22subjectIds%22%3A%5B%22295%22%2C%2B%2297%22%5D
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Речевая деятельность на иностранном языке включается в разные виды деятельности 

(игровую, учебную, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы 

различные анализаторные системы. . 

При реализации курса «Иностранный (английский) язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с нарушением 

слуха (вариант 2.2.2) на уровне основного общего образования: 

индивидуальное проектирование образовательной среды, обеспечении возможности 

временного изменения организации обучения, особой организации классного помещения и 

рабочего места обучающегося на уроках иностранного языка; 

применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте различных 

коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся слабослышащих и 

позднооглохших (вариант 2.1), создает условия для введения обучающихся в культуру 

страны изучаемого языка, развития представлений о культуре родной стороны, 

обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся . В рамках предлагаемого курса решается 

ряд общеобразовательных задач: 

формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 

формирование навыков диалогической англоязычной речи; 

формирование навыков монологической англоязычной речи; 

формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 

формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся решаются следующие коррекционные задачи: 

расширение представлений об окружающем мире; 
коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у детей с нарушениями 

аутистического спектра; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 
деятельностью. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
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Для достижения планируемых результатов по предмету «Иностранный язык» 

обучающимися снеобходимо следующее: 

Организация искусственной англоязычной речевой среды. 

На всех этапах обучения иностранному языку предусматривается возможность восприятия 

материала на полисенсорной основе. Важное значение имеет обеспечение визуальной 

поддержки при изучении языкового материала, в процессе обучения учитываются 

возможные особенности восприятия сенсорной информации. Целесообразно 

использование ассистивных технологий. 

Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении, однако, в случае 

необходимости, диалог с одноклассником может быть заменен диалогом с учителем или 

монологом. 

Инструкции должны быть четко сформулированы и однозначны для понимания 

обучающимися. 

Учебная деятельность должна быть организована в соответствии четкими алгоритмами. 

Изучаемые образцы речи должны соответствовать языковым нормам современного 

английского языка и могут предъявляться через общение с учителем как в устной, так и в 

письменной формах, в зависимости от особенностей обучающегося. (вариативность форм 

предъявления: устно, письменно, на компьютере, в виде теста). 

Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей 

возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира, 

с опорой на область специальных интересов обучающегося с расстройствами 

аутистического спектра. Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой 

частотностью. 

Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 

обучающимся на родном языке. 

Речевая деятельность на иностранном языке включается в разные виды деятельности 

(игровую, учебную, предметно-практическую), при этом должны быть задействованы 

различные анализаторные системы. 

Максимально использовать различные системы тестирования, IT-технологии, презентации, 

научно-популярные фильмы, интерактивные карты, схемы, и другие средства визуализации 

при обучении и оценке достижений обучающегося в данной области; 

при недостаточной сформированности графо-моторных навыков предусмотреть 

возможность выполнения значительных по объему письменных заданий на компьютере; 

использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

применение дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 
материалов для уроков иностранного языка; 

организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 
невербальной коммуникации; 

развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в 

связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью 

более полной социальной интеграции в современном обществе; 

обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте различных 

коммуникативных ситуаций. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯУЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

5 КЛАСС 

Я и моя семья. Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в 
семье, семейные праздники, День рождения, Новый год. 
Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций. 
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Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 

 

5 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Я и моя семья 16 

2 Мои друзья и наши увлечения. 18 

3 Моя школа 18 

4 Моя квартира 15 

5 Повторение 1 

Итого 68часа 

6 КЛАСС 

Я и моя семья. Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в 
семье, семейные праздники, День рождения, Новый год. 

Мои друзья и наши увлечения. Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций. 

Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели, с кем я живу, мои питомцы. 

 

6 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Я и моя семья 16 

2 Мои друзья и наши увлечения. 18 

3 Моя школа 18 

4 Моя квартира 15 

5 Повторение 1 

Итого 68часа 

 

7 КЛАСС 
Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами, 

как я помогаю по дому. 

Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 

Моя любимая еда., Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, 
приготовление еды, рецепты. 

Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, 

внешний вид. 

7класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Мой день 18 

2 Мой город. 16 

3 Моя любимая еда 16 

4 Моя любимая одежда 17 

5 Повторение 1 

Итого 68 часа 

 

8 КЛАСС 
Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей среды. 

Путешествия. разные виды транспорта, мои каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать 

летом и зимой, развлечения. 

Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и 
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описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

Праздники и знаменательные даты. Популярные праздники в России и Великобритании, 

посещение фестиваля. 

8 класс 

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Природа. 14 

2 Путешествия 18 

3 Профессии и работа 20 

4 Праздники и знаменательные даты 13 

5 Повторение 1 

Итого 68 часа 

 

9 КЛАСС 

Интернет и гаджеты. Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. 

Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на 

жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

При изучении тем каждого раздела программы предполагается организация 

художественной проектной работы, изучение английского языка в процессе предметно- 

практической деятельности. 

5 КЛАСС 

Раздел 1. Я и моя семья 

Тема 1. Знакомство, страны и национальности. 
Тема 2. Семейные фотографии. 

Тема 3. Традиции и праздники в моей семье. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности

№ п/п Наименование модулей Количество часов 

1 Интернет и гаджеты. 16 

2 Здоровье 18 

3 Наука и технологии. 18 

4 Выдающиеся люди 15 

5 Повторение 1 

Итого 68 часа 
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В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о себе; 

составлять краткое описание внешности и характера членов семьи; 

составлять краткий рассказ о своей семье; 

в области письма: 

заполнять свои личные данные в анкету; 
писать поздравительные открытки с Днем рождения, Новым годом, 8 марта; 

составлять пост для социальных сетей с семейными фотографиями и комментариями. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 3 Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

личные местоимения + to be в лексико-грамматических единствах типа I’m Masha, I’m 

David, I’m ten, I’m fine, We are students…; 

притяжательные прилагательные для описания членов семьи, их имен, профессий: my 

mother is, her name is…; 

притяжательный падеж существительного для выражения принадлежности; 
указательные местоимения для описания семейной фотографии (This is my mother. That is 

her sister); 

have got дляперечислениячленовсемьи; 

формы повелительного наклонения глаголов, связанных с учебной деятельностью для 

сообщения инструкций в ситуациях общения на уроке (Closeyourbooks); 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названиечленовсемьи: mother, father, brother, sister идр. 

have got для обозначения принадлежности; 

личныеместоимения: I, we, you, she, he…; 

притяжательныеприлагательные: his, her…; 

названияпрофессий: doctor, teacher, taxi driver…; 

названиястран, национальностей: Russia, the UK, Russian, British; 

речевыеклише: What is your name? How old are you? Where are you from?; 

лексико-грамматическое единство they met in….; 

лексико-грамматическое единство he was born in….; 

речевое клише для поздравления: Happy birthday!Happy New year! Merry Christmas! 

Раздел 2. Мои друзья и наши увлечения. 

Тема 1.  Наши увлечения. 
Тема 2. Спорт и спортивные игры. 
Тема 3. Встреча с друзьями. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своего хобби; 

составлять краткий рассказ о своих спортивных увлечениях; 

составлять голосовое сообщение с предложением пойти в кино; 

в области письма: 

составлять презентацию о своем хобби; 
заполнить информацию о своих спортивных увлечениях на своей страничке в социальных 

сетях; 

писать записку с приглашением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 
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модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

речевая модель play/do/go + виды спорта; 

формы единственного и множественного числа существительных (a book - books); 

let’s + инфинитив для выражения предложения; 

модальный глагол can для выражения умений: I can dance; 
предлогивремени at, in вконструкцияхтипа The film begins at 7 p.m., Let’s go in the morning; 
глагол like + герундий для выражения увлечений (I like reading); 

модальный глагол can (can’t) для выражения умений и их отсутствия; 

простое настоящее продолженное время для описания действий в момент речи. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2. 

названия личных предметов: books, stamps, CD, mobile и др. 

глагол like в значении «нравиться»; 
видыспорта: basketball, football, tennis, swimming…; 

глагол play + названияигр: play chess, play football…; 

речевыеклишесглаголами play/do/go: go swimming, play tennis, do yoga , surf the net., check 

email, chat with friends online; 

речевыеклишетипа: go to the cinema, buy tickets, watch a film…; 

глаголыдляобозначенияувлечений: sing, dance, draw, play the piano…; 

речевыеклише What’s on at the cinema? Let’s go to the cafe; 

речевоеклише (вопрос) What are you doing?; 

речевоеклише (ответ) I’m drawing., I’m watching a film. 

Раздел 3. Моя школа. 

Тема 1. Школьные предметы. 

Тема 2. Мой портфель . 

Тема 3. Мой день в школе. 
Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 
составлять краткий рассказ о любимом школьном предмете; 
составлять краткий рассказ о своем школьном дне; 

составлять голосовое сообщение с информацией о расписании занятий или домашнем 
задании на следующий день; 

в области письма: 
составлять плакат с идеями по усовершенствованию школьного портфеля; 

составлять записку с информацией о домашнем задании; 

составлять краткое электронное письмо о своей школьной жизни. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

глагол like в настоящем простом времени в 1,2 лице в утвердительном и отрицательном 

предложении для выражения и уточнения предпочтений в плане школьных предметов (I 

like, I don’t like) (Do you like…?); 

формы единственного числа существительных с артиклем a/an и регулярные формы 

множественного числа существительных, обозначающих личные предметы (a book - books); 

have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got 

…? I haven’t got); 

there is / there are дляописаниясодержимогошкольногопортфеля. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3. 

названия школьных предметов: Maths, Russian, English и др.; 

названия школьных принадлежностей и предметов, относящихся к школьной жизни: pencil- 

case, school bag, lunch box…; 
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речевыеклише: What’s your favourite subject?, My favourite subject is…, have lunch at school, 

Go to school, I’m a fifth year student; 

повторение порядковых и количественных числительных, в том числе составе выражений: 

my first lesson, thesecondlesson. 

Раздел 4. Моя квартира 

Тема 1. Моя комната. 

Тема 2. Как я провожу время дома. 

Тема 3. Как я принимаю гостей. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 
В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание своей комнаты или квартиры; 

составлять краткий рассказ по теме: «Как я провожу время дома»; 

составлять голосовое сообщение с приглашением прийти в гости; 

в области письма: 

Формирование элементарных навыков письма и организация письменного текста на 

английском языке: 

составлять презентацию о своем домашнем досуге; 

составлять описание своей комнаты; 

составлять пост для блога о приеме гостей. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

there is / there are для описания комнаты и квартиры; 

предлогиместа: on, in, near, under; 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих в момент речи: I’m 
laying the table. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4 

названиякомнат: kitchen, bedroom, living-room. bathroom…; 

названиепредметовмебелииинтерьера: lamp, chair, picture, TV set, chest of drawers…; 

речевыеклишедляописаниядомашнегодосуга: watch TV, relax in my bedroom, help my 

mother in the kitchen, listen to music…; 

речевыеклише: to bake a cake, to lay the table, to mop the floor, to welcome the guests, to 

decorate the flat, to clean up after party… . 

6КЛАСС 
Раздел 1. Мой день 

Тема 1. Распорядок дня. 

Тема 2. Мое свободное время. 

Тема 3. Мои домашние обязанности. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем распорядке дня; 
составлять краткий рассказ о проведении свободного времени с друзьями; 

составлять сообщение с информацией о том, что нужно сделать по дому; 

в области письма: 

составлять презентацию со своим распорядком дня; 

составлять электронное письмо о проведении досуга с друзьями; 

составлять текст SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
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Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее простое время в первом и втором лице для выражения регулярных действий ( I 

get up.. She doesn’t have breakfast, what time do you come home?) в утвердительных, 

отрицательных и вопросительных предложениях; 

наречияповторности: often, usually, sometimes, never; 

предлогивремени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday); 

конструкция there is/there are. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

глаголы, связанные c режимом дня: get up, wake up, fall asleep и др.; 

лексические средства для выражения времени и регулярности совершения действий, 

always, seldom, in the morning, at nine…. ; 

речевыеклише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…; 

речевыеклишедлявыраженияпривычныхдействий: have shower, get dressed, go to school, 

come home, have lessons, do homework…; 

речевоеклише: What time do you…?; 

названияпитомцев: dog, cat, hamster, parrot; 

глаголы, связанныесдомашнимиобязанностями: tidy up, make your bed, water plants, sweep 

the floor… . 

Раздел 2. Мой город. 

Тема 1. В городе 

Тема 2. Посещение магазинов. 

Тема 3. Посещение кафе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях; 

описывать маршрут по карте от школы до дома; 

составлять голосовое сообщение с просьбой пойти в магазин и сделать определенные 

покупки; 

в области письма: 
составлять карту с указанием маршрута, например, от школы до дома; 

составлять плакат о своем городе; 

составлять меню в кафе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

указательные местоимения this/these/that/those для обозначения предметов, находящихся 

рядом и на расстоянии; 

предлоги места: next to, between, opposite, behind, in front of для описания расположения 

объектов города; 

повелительное наклонение для указания направления движения: go right, turn, left. 

модальный глагол can для выражения просьб: Can I have …. ?; 

Конструкция Would you like …? Для вежливого уточнения предпочтения; 
Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества 

(somejuice, somepie). 
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названия городских объектов: cinema, zoo, shopping centre, park, museum и др.; 
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предлогиместа next to, between, opposite, behind, in front of 

дляописаниярасположенияобъектовгорода; речевыеклише: cross the street, go to the zoo, 

visit a museum; 

названия видов транспорта: bus, train, taxi…; 

речевыеклише: go by bus, go by train…; 

названиямагазинов: bakery, sweetshop, stationery shop, grocery, market, supermarket...; 
названияблюдвкафе: ice cream, cup of coffee, hot chocolate, pizza… 

Раздел 3 Моя любимая еда. 
Тема 1. Пикник. 

Тема 2. Правильное питание. 

Тема 3. Приготовление еды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник; 

записывать коллективный видео блог с рецептами любимых блюд; 

составлять презентацию о правильном питании; 
в области письма: 

составлять рецепт любимого блюда; 

составлять список продуктов для пикника; 

составлять электронное письмо с приглашением на пикник. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Неисчисляемые существительные с местоимением some для обозначения количества (some 

juice, some pie); 

речевыемодели How about…?/What about…?; 
have got для перечисления личных школьных принадлежностей (I’ve got … Have you got …? 

I haven’t got); 

конструкция let’s длявыраженияпредложенийтипа: let’s have a picnic, lets’ take some 
lemonade; 

Конструкция Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике; 

повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some bread, add 

sugar… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия продуктов питания: milk, sausage, bread, cheese и др.; 

названияблюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad…; 

лексические единицы для описания правильного питания: dairy products, fruit, vegetables…; 

речевые клише для описания правильного питания: eat healthy food, eat less sugar, eat more 

vegetables… . 

Раздел 4. Моя любимая одежда. 

Тема 1. Летняя и зимняя одежда. 

Тема 2. Школьная форма. 

Тема 3. Внешний вид. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о своих предпочтениях в одежде; 

рассказывать о школьной форме своей мечты; 

записывать материал для видео блога с представлением любимой одежды; 

в области письма: 

написать электронное письмо другу с советом, какую одежду взять с собой на каникулы; 
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представить в виде презентации или плаката новый дизайн школьной формы; 

составлять плакат со представлением своего костюма для участия в модном шоу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для описания картинок; 
have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got); 
сравнительная степень имен прилагательных: warmer, longer, cheaper; 

конструкция look + прилагательное для выражения описания внешнего вида и одежды (it 
looks nice); 

конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого времени и 

настоящего продолженного времени. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия предметов повседневной одежды: skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.; 

названия предметов одежды для школы: jacket, shirt, trousers и др.; 

обувь: shoes, boots; 

глаголы put on, take off; 

прилагательные для описания одежды: nice, long, short, warm, beautiful… . 

7 КЛАСС 

Раздел 1. Природа. 

Тема 1. Погода. 

Тема 2. Мир животных и растений. 

Тема 3. Охрана окружающей среды. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о погоде; 

уметь описывать явления природы; 
рассказывать о растениях и животных родного края; 

рассказывать о том, как можно охранять природу; 

в области письма: 

составлять прогноз погоды; 

составлять записку с рекомендациями, что надеть в соответствии с прогнозом погоды; 

составлять постер и текст презентации о животном или растении; 

составлять рекомендации по охране окружающей среды. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция There is /there are, с местоимениями some a lot of в утвердительных 

предложениях для описание природных явлений и погоды (There is a lot of snow in winter); 

конструкция Is there/are there, there isn’t/there aren’t, сместоимениями some/any; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных (colder, thecoldest). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

прилагательные для описания погоды и природных явлений: rainy, sunny, cloudy, windy…; 

названия диких животных и растений: wolf, fox, tiger, squirrel, bear, flower, tree, oak, rose…; 

прилагательные для описания дикой природы: dangerous, strong, large, stripy…; 

лексико-грамматические единства для описания действий по охране окружающей среды: 
recycle paper, not use plastic bags, not throw litter, use watercarefully, protectnature… 

Раздел 2. Путешествия 

Тема.1 Транспорт. 
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Тема 2. Поездки на отдых. 

Тема 3. Развлечения на отдыхе. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о городском транспорте; 

объяснять маршрут от дома до школы; 

рассказывать о поездках на каникулы с семьей; 

рассказывать о занятиях на отдыхе; 

в области письма: 

составлять маршрут, как доехать на городском транспорте до места встречи; 

составлять короткое электронное письмо или открытку о событиях на отдыхе; 

составлять алгоритм действий в аэропорту; 

делать пост в социальных сетях или запись в блоге о своем отдыхе. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

прошедшее простое время с глаголом to be в утвердительных, отрицательных, 

вопросительных предложениях; 

речеваямодельс how much is this/ how much are they? дляуточнениястоимости; 

прошедшее простое время c правильными глаголами в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных формах. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

виды городского транспорта: bus, tram, Metro, tube, taxi; 

речевыеклишедляописанияситуацийваэропорту: check in, go through passport control, go to 

the gates, go to the departures, flight delay; 

названияпредметов, которыепонадобятсявпоездке: passport, suitcase, towel, sunscreen, 

sunglasses, swimsuit…; 

речевыеклишедляописаниязанятийвовремяотдыха : go to water park, go to the beach, go 

surfing, go downhill skiing, go to the theme park. 

Раздел 3. Профессии и работа 

Тема 1. Мир профессий. 

Тема 2. Профессии в семье. 

Тема 3. Выбор профессии. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой профессии; 
описывать профессиональные обязанности членов семьи; 

описывать рабочее место для представителей разных профессий; 

в области письма: 

составить презентацию о профессии; 

составлять плакат о профессиях будущего; 

заполнять анкету о своих интересах для определения подходящей профессии. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол have to + инфинитив для описания обязанностей; 

оборот to be going to + инфинитив для сообщения о планах на будущее; 

оборот there is/ there are для описания рабочего места (повторение); 



465 
 

простое настоящее время с наречиями повторности для выражения регулярных действий 

(повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названияпрофессий: doctor, engineer, driver, pizza maker, vet, programmer, singer…; 

лексико-грамматическиеединства, связанныеспрофессиями: treat people, treat animals, be 

good at IT, to cook pizza, work in the office …; 

клишедляописаниясвоихинтересов: be keen on music, like cooking, enjoy playing computer 

games; take care of pets, play the piano…; 

лексические единицы, связанные с описанием рабочего места и его оборудованием: cooker, 

personal computer, printer, whiteboard, X-raymachine…. 

Раздел 4. Праздники и знаменательные даты. 

Тема 1. Праздники в России. 

Тема 2. Праздники в Великобритании, 

Тема 3. Фестивали. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом празднике; 

составлять рассказ про Рождество; 

составлять рассказ об известном фестивале. 

в области письма: 

составлять поздравительную открытку с Новым годом и Рождеством; 

писать открытку с фестиваля; 

составлять презентацию или плакат о любимом празднике. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных в регулярных и нерегулярных 

формах (happy, the happiest); 

речевыемодели: It opens…/they close…/What time….?; 
речеваямодель: It’s celebrated…, The festival is held…; 

предлоги и порядковые числительные в речевых моделях для обозначения знаменательных 
дат: ..onthe 25thofDecember, onthe 8thofMarch… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 
названияпраздников: New Year, Christmas, Women’s Day, Easter…; 

лексико-грамматическиеединствадляописанияпраздничныхсобытий: decorate the Christmas 

tree, buy presents, write cards, cook meals, buy chocolate eggs, colour eggs, bake a cake…; 

речевыеклишедляоткрыток: Happy New Year, Merry Christmas, Happy Easter, I wish you 

happiness, best wishes, with love… . 

8 КЛАСС 

Раздел 1. Интернет и гаджеты. 

1. Мир гаджетов. 

2. Социальные сети. 

3. Блоги. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять краткое описание технического устройства (гаджета); 
составлять голосовые и видео сообщения о себе для странички в социальных сетях; 

составлять рассказ по образцу о своих гаджетах, технических устройствах и их применении; 

в области письма: 

составлять презентацию об используемых технических устройствах (гаджетах); 
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составлять по образцу страничку или отдельную рубрику с информацией о себе для 

социальных сетей; 

составлять пост для блога по изученному образцу; 

составлять краткое электронное письмо по образцу. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол can для описания возможностей гаджетов (It can take photos, I can listen 

to music ...); 

прошедшее простое время с неправильными глаголами в повествовательном, 

вопросительном, отрицательном предложениях (When did you buy it? I got it last month…); 

исчисляемые существительные в единственном/множественном числе с неопределенным 

артиклем a и местоимением some (повторение); 

речевые модели с other типа …other apps, other gadgets… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 
названия гаджетов, технических устройств: smartphone, smartwatch, tablet, iPhone, iPad…; 

названия приложений для планшетов и смартфонов: apps, weather, iMovie, Google Maps, 

Pages, Shortcuts…; 

глаголы для описания действий в информационном пространстве: to download, to upload, to 

like, to post, to comment; 

конструкции: I like, I’m keen on, I’m interested in….для описания своих интересов 

(повторение). 

Раздел 2. Здоровье. 

1. Здоровый образ жизни. 

2. Режим дня. 

3. В аптеке. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

составлять правила о здоровом образе жизни 

составлять голосовое сообщение о времени приема лекарства; 

составлять голосовое сообщение заболевшему однокласснику с пожеланием 

выздоровления; 

рассказывать о своем самочувствии и симптомах; 
рассказывать о своем режиме дня; 

в области письма: 

составлять текст для блога на тему «Здоровый образ жизни»; 

составлять плакат с инструкцией по правильному режиму дня; 

составлять текст рецепта для приготовления полезного блюда; 

составлять электронное письмо о заболевшему однокласснику с пожеланием 
выздоровления; 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

модальный глагол mustn’t + инфинитив для выражения запрета; 
модальный глагол must + инфинитив для выражения настоятельного совета; 

неисчисляемыесуществительныевсочетанияхс a packet of, a spoon of, a piece of…; 

конструкции с модальным глаголом could для выражения вежливой просьбы: Could I have 

some throat lozenges?; 
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повелительное наклонения для выражения инструкции о приеме лекарств: take one tablet 

threetimes a day. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

речевыеклишеописанияздоровогообразажизни: do sports,, go to the gym, eat vegetables, don’t 

eat junk good, get up early, go to bed early…; 

глаголы для составления рецептов блюд: cut, peel, cook, bake, add, pour …; 
названияполезныхпродуктов: dairy products, eggs, peas, beans, cheese, oily fish…; 

лексика для описания самочувствия и симптомов болезни: toothache, headache, earache, 
stomachache…; 

речевые клише для описания симптомов болезни и инструкций для их лечения: high 
temperature ,it hurts, take temperature, drink more water, stay in bed… . 

Раздел 3. Наука и технологии. 

1. Наука в современном мире. 

2. Технологии и мы. 

3. Знаменитые изобретатели. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о значимости научных достижений в современной жизни; 

уметь рассказывать о важном достижении в одной из научных областей; 

кратко рассказывать о том, как современные технологии помогают в учебе; 

кратко рассказывать о том, какие современные технологии используются дома; 

кратко рассказывать об известном ученом или изобретателе; 

в области письма: 
составлять плакат об используемых в быту современных технологиях (например, робот- 

пылесос); 

составлять презентацию о важном научном достижении (например, о разработке нового 
лекарства); 

составлять краткую инструкцию, как пользоваться торговым автоматом для покупки 
шоколада или напитка. 

Примерный лексико-грамматический материал. 
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

конструкция used to + инфинитив для выражения регулярно совершающегося действия или 

состояния в прошлом; 

сравнительная и превосходная степень имен прилагательных по аналитической модели 
(more exciting); 

повелительное наклонение для составления инструкции к эксплуатации каких-либо 
приборов (повторение); 

модальный глагол can для описания функций домашних приборов (it can clean the carpet, 

itcanwash...). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

лексика, связанная с научной деятельностью: scientist, science, lab, microscope… 

название современных бытовых приборов: microwave oven, vacuum cleaner, washing 

machine, dishwasher, iron; 

глаголыдлясоставленияинструкции: press the button, put a coin, choose the drink, take the 

change…; 

прилагательные для описания научных открытий: important, high-tech, modern, famous, 
world-wide. 

Раздел 4. Выдающиеся люди. 

Выдающиеся поэты и писатели. 
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Выдающиеся люди в искусстве. 

Выдающиеся люди в спорте. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о любимом произведении и его авторе; 

кратко рассказывать о художнике и его картинах; 

кратко рассказывать о любимом спортсмене; 

в области письма: 

составлять презентацию о любимом писателе/поэте; 

составлять плакат о любимом актере/певце; 

составлять записку с напоминанием о месте и времени встречи в связи с походом на 

выставку или спортивное мероприятие; 

составлять пост для блога о спортивном событии. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

притяжательные местоимения в абсолютной форме: mine, yours, his, hers; 

речеваямодель one of the most… длярассказаодеятельностивыдающихсялюдей: one of the 

most important, one of the most famous…: 

простое прошедшее время для рассказа о деятельности выдающихся людей (повторение); 

настоящее продолженное время для описания фотографий знаменитых людей (повторение). 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4: 

названия видов искусства: art, literature, music…; 

названияжанроввискусстве: poetry, novel, fantasy, portrait, landscape…; 

речевыеклишедляописаниядеятельностивыдающихсялюдей: to compose music, to write 

poems, to perform on stage, to star in films, to be the winner, to break the record… 

9 КЛАСС 

Раздел 1. Культура и искусство. 

1. Мир музыки. 

2. Музеи и выставки. 

3. Театр. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о своих предпочтениях в музыке; 
составлять голосовое сообщение с приглашением пойти на концерт или выставку; 

кратко рассказывать о посещении выставки, музея или театра; 
кратко рассказывать о любимом спектакле; 

в области письма: 
составлять презентацию о любимой музыкальной группе; 

составлять афишу для спектакля; 

составлять пост для социальных сетей о посещении выставки/музея/театра; 

составлять электронное письмо другу с советом, куда можно пойти в выходные (концерты, 

театр, кино, выставки). 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

настоящее продолженное время для описания действий, происходящих на картинке; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью: actor, actress, artist, writer, 

poet…; 
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наречияобразадействия: quietly, loudly, carefully, beautifully; 

личные местоимения в объектном падеже (with him); 

конструкция let’s go to… для приглашения пойти на концерт, в музей/театр…; 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1: 

названияжанровмузыки classical music, jazz, rap, rock, pop…; 

названия профессий, связанных с культурной деятельностью, ballet dancer, composer, opera 
singer, sculptor…; 

лексика, связанная с посещением культурных мероприятий: art gallery, museum, exhibition, 
theatre, stage, opera, ballet…; 

речевыеклишедляпосещениякультурногомероприятия: book a ticket, buy a theatre program, 
watch a play, visit an exhibition… 

Раздел 2. Кино. 

1. Мир кино. 

2. Любимые фильмы. 

3. Поход в кино. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о любимом фильме; 

рассказывать о персонаже фильма; 

составлять голосовое сообщение о походе в кино; 

в области письма 

составлять отзыв о фильме по образцу; 

составлять афишу для фильма; 

составлять презентацию о профессиях в киноиндустрии; 

составлять записку с предложением пойти в кино. 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

будущее простое время для выражения спонтанного решения; 
придаточные описательные предложения с местоимениями who, which, where; 

союзы and, but, so. 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2: 

названияжанровфильма: love story, comedy, romantic, horror, action…; 

названияпрофессий, связанныхмиромкиноиндустрии: film director, producer, cameraman, 

sound director, scriptwriter…; 

речевыеклише, связанныесописаниемпроцессасозданияфильма: to shoot a film, to star in a 

film, to have an audition, to have a rehearsal…; 

речевыеклишедляописанияситуацииобщениявкино: What’s on …?, Do you want to go to the 

movies?, Watch film at the cinema., Are there tickets for three o’clock?... . 

Раздел 3. Книги 

1. Книги в моей жизни. 

2. Известные писатели России и Великобритании. 

3. Книги и фильмы. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

рассказывать о любимой книге; 

рассказывать о писателе страны изучаемого языка; 
кратко рассказывать об экранизациях известных литературных произведений; 

в области письма 

составлять отзыв о книге по образцу; 



470 
 

составлять презентации о любимом писателе; 

составлять описание персонажа; 

делать пост в социальных сетях с рекомендацией прочитать литературное произведение; 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

Речеваямодель I want+ infinitive длявыражениянамерения (I want to tell you); 
простое прошедшее время с правильными и неправильными глаголами для передачи 

автобиографических сведений; 

модальный глагол should для составления рекомендаций ( You should read …); 

страдательный залог в речевых моделях типа It was written… , It was filmed… . 

Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3: 

названия жанров литературных произведений: drama, science fiction, poem, comedy..; 

речевыеклишедлярассказаокнигах: the book is about…, to find a plot interesting/boring, the 

main character is…; 

прилагательныедляописаниясюжета: dull, exciting, amazing, fantastic, funny, moving…; 

прилагательныедляописанияперсонажа: thin, tall, young, old, middle-aged, strong, brave, 

smart, intelligent, lazy, friendly, polite, rude…; 

речевыеклишедляописанияперсонажа: I think, the main character is…, He looks friendly., 

She is very beautiful., She has green eyes., He has a loud voice… . 

Раздел 4. Иностранные языки 

1. Английский язык в современном мире. 

2. Языки разных стран. 

3. Изучение иностранных языков. 

Характеристика деятельности обучающихся по основным видам учебной деятельности. 

В области монологической формы речи: 

кратко рассказывать о роли английского языка в современной жизни; 
кратко рассказывать, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога с советами, как лучше 

учить иностранный язык (например, как лучше запоминать слова, готовиться к пересказу и 

т.д.); 

в области письма: 
оформлять карту с информацией о том, на каких языках говорят в разных странах мира; 

составлять пост для социальных сетей с советами, как лучше учить иностранный язык; 

составлять презентацию «Почему я хочу говорить на английском языке». 

Примерный лексико-грамматический материал. 

Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами (словами, 

словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в объеме не 

менее Предполагается введение в речь следующих конструкций: 

речеваямодельспридаточнымпредложениемусловия I типа: If I learn English, I will travel to 

England; 

настоящеепростоевремяснаречиямиповторности: I often watch cartoons in English, I usually 

learn new words., I sometimes read stories in English…; 

модальныйглагол shouldдлявыражениясовета: You should watch cartoons in English., You 

should read more… (повторение); 

модальныйглагол can длявыражениявозможности: I can listen to songs in English., I can learn 

poems in English… (повторение); 

ЛексическийматериалотбираетсясучетомтематикиобщенияРаздела 4: 
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речевыеклишедляописанияролииностранногоязыкавжизнисовременногочеловека: English 

is an international language., English can help you to…, People speak English all over the world., 

Without English you can’t…; 

названияразныхстран: England, Scotland, the USA, Germany, Spain, France, Italy, China, 

Japan..; 

названияиностранныхязыков: English, German, Spanish, French, Italian,Chinese, Japanese…; 

речевыеклише, связанныесизучениеминостранногоязыка: learn new words, do grammar 

exercises, learn poems in English, watch videos on YouTube… 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА«ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» 

Изучение иностранного языка в основной школе направлено на достижение обучающимися 

результатов, отвечающих требованиям ФГОС к освоению основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания,самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты 
Личностные результаты освоения адаптированной 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 основногообщего образования должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и впроцессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

свобод и законных интересов других людей; 

активноеучастиевжизнисемьи,Организации,местногосообщества,родногокрая,страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

пониманиеролиразличныхсоциальныхинститутоввжизничеловека; 

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 школьномсамоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины – 

России,кнауке,искусству,спорту,технологиям,боевымподвигам 

итрудовымдостижениямнарода; 
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уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствийпоступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчествусвоегоидругихнародов,пониманиеэмоциональноговоздействияискусства;осозна 

ниеважностихудожественной культурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровья и эмоциональногоблагополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет- 

среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 
Организации, города, 

края)технологическойисоциальнойнаправленности,способностьинициировать, 

планироватьисамостоятельновыполнятьтакогородадеятельность; 

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. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и 

естественныхнаукдлярешениязадачвобластиокружающейсреды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствийдляокружающейсреды; 
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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; 

готовностькучастиювпрактическойдеятельностиэкологическойнаправленности. 

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; 

овладениеязыковойичитательскойкультуройкаксредством познаниямира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностныерезультаты,обеспечивающиеадаптациюобучающегосякизменяющимсяуслови 

ямсоциальнойиприродной среды,включают: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

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

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, открытость 
опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённостиповышать уровень своей 

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

людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опытадругих; 

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; 

умениераспознаватьконкретныепримерыпонятияпохарактернымпризнакам,выполнятьопер 

ациивсоответствиисопределением и простейшими  свойствами 

понятия,конкретизироватьпонятиепримерами,использоватьпонятиеиегосвойства 

прирешениизадач(далее–оперироватьпонятиями),атакже 

оперироватьтерминамиипредставлениямивобластиконцепцииустойчивогоразвития; 

умениеанализироватьивыявлятьвзаимосвязиприроды,общества иэкономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;способность 

обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования, в том 
числе адаптированной, должны отражать: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Осуществлять базовые логические действия 
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Определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные 

правила, языковые модели, алгоритмы. 

Определять и использовать словообразовательные элементы. 

Классифицировать языковые единицы иностранного языка. 

Проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков. 

Различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, 

словосочетания, предложение). 

Определять типы высказываний на иностранном языке 
Использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении 

собственных устных и письменных высказываний. 

Понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи. 

Понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 
информацию и существенные детали в зависимости от поставленной задачи. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из 

разрозненных частей. 

Определять значение нового слова по контексту. 
Кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план. 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 
Интернет. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические высказывания в 

соответствии с поставленной задачей. 

Адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач. 

Знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

Осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и 

исполнителя. 

Выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных 

языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции. 

Представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной работы с 

использованием компьютерной презентации. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

Формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с учителем и самостоятельно; 

Планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками. 

Воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при необходимости ее 

корректировать. 

Корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных задач, возникающих 

в ходе их выполнения, трудностей и ошибок. 

Осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно оценивать результаты 

своей деятельности. 

Предметные результаты 
Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) язык» 

предметной области «Иностранные языки» ориентированы на применение знаний, умений 

и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на допороговом уровне в 
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совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной). 

Достижение предметных результатов обучающимися с РАС на этапе обучения в основной 

школе определяется индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями 

познавательной деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и 

особенностями формирования социального опыта аутичных школьников. Поэтому 

достижение предметных результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с 

временными границами обучения по годам обучения. 

Проведение контрольного оценивания монологической и диалогической форм устной речи 

не является обязательной в случае, если обучающийся испытывает существенные 

трудности в устной коммуникации на родном языке. При указанных обстоятельствах 

иноязычная речь оценивается только в письменной форме. 

5 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение 

к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 5 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать  разные   виды монологических высказываний (описание,  в     том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – 5–6 фраз); 

излагать основное содержание прочитанного текста с вербальными и/или зрительными 

опорами (объём  – 5–6  фраз); кратко излагать   результаты    выполненной 

проектнойработы(объём–до6фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные адаптированные    аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, со зрительными опорами или без опоры 

сразнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимости   от   поставленной 

коммуникативной задачи:  с  пониманием  основного  содержания, с     пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования – до 

1минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные адаптированные  аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их  содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объё 

мтекста/текстовдлячтения–   180–200слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменнаяречь:писатькороткиепоздравленияспраздниками;заполнятьанкетыиформуляр 

ы,сообщаяосебеосновные 

сведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогоязыка;писатьэлек 

тронноесообщениеличного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения–до60слов); 

2) владеть  фонетическими навыками:  различать   на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымудар 

ениемифразыссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениян 

аслужебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты  объёмом до  90 слов,   построенныена 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения   и соответствующей 
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интонацией, демонстрируя 

пониманиесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,  вопросительный  и 

восклицательный знаки в  конце 

предложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильноо 

формлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 675 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)иправильно употреблять в 

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических единиц, 

освоенных в начальной школе), обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы 

лексическойсочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: имена существительные с 

суффиксами -er/-or, -ist, -sion/- tion; имена прилагательные с суффиксами -ful, -ian/-an; 

наречия с суффиксом -ly; имена прилагательные, 

именасуществительныеинаречиясотрицательнымпрефиксомun-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы и 

интернациональные слова; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 
языка; различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный вопросы в 

Present/Past/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; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в 

рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, родственников и друзей) на 
английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны/стран изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 
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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 томчисле информационно- 

справочныесистемы в электронной форме. 

6 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение 

к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного тематического содержания речи в 

стандартных 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 – 7–8фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные адаптированные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные 

незнакомыеслова,созрительнымиопорамиилибезопорывзависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: спониманием основного содержания, с 

пониманиемзапрашиваемой информации (время звучания текста/текстов для аудирования– 

до1,5минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные адаптированные  аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их   содержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативной 

задачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемойинформации(объё 

мтекста/текстовдлячтения–   250–300слов);читатьпросебянесплошныетексты(таблицы) 

ипониматьпредставленнуювнихинформацию;определятьтемутекстапозаголовку; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформулярывсоответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, с указанием личной информации; 

писатьэлектронноесообщениеличногохарактера,соблюдаяречевой  этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения  – до 70 слов); создавать 

небольшоеписьменноевысказываниесопоройнаобразец,план,ключевыеслова,картинку(объ 

ёмвысказывания–до70слов); 

2) владеть  фонетическими навыками:  различать    на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымудар 

ениемифразыссоблюдениемихритмико- 

интонационныхособенностей,втомчислеприменятьправилаотсутствияфразовогоударениян 

аслужебных словах; выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные 

тексты  объёмом до  95 слов,   построенныена 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтения   и соответствующей 

интонацией,           демонстрируя 

пониманиесодержаниятекста;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,  вопросительный  и 

восклицательный знаки в  конце 

предложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильноо 

формлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 800 

лексическихединиц(слов,словосочетаний,речевыхклише)иправильноупотреблятьвустной 

иписьменнойречи750лексическихединиц(включая650лексическихединиц,освоенныхранее 

),обслуживающихситуацииобщенияврамкахтематического 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 

изученныесинонимы,антонимыиинтернациональныеслова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений английского 

языка; различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с союзными 

словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видо-временных 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; 

модальныеглаголыиихэквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, should, need); 

cлова, выражающиеколичество (little/a little, few/a few); 
возвратные, неопределённыеместоимения some, any иихпроизводные (somebody, anybody; 

something, anything, etc.) every ипроизводные (everybody, everything, etc.) 

вповествовательных (утвердительныхиотрицательных) ивопросительныхпредложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100– 

1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого поведенческого этикета в 

стране/странах изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

лексику, обозначающую реалии страны/стран изучаемого языка в рамках тематического 

содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или для нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдьми другойкультуры; 
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10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойте 

матики. 

7 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог 

– побуждение к действию, диалог-расспрос; комбинированный диалог, включающий 

различные виды диалогов) в рамках тематического содержания речи в стандартных 

ситуациях неофициального общения с вербальными и/или зрительными опорами, с 

соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (до 6 

реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том  числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического   высказывания–8– 

9фраз);излагатьосновноесодержаниепрочитанного/прослушанного текста с вербальными 

и/или    зрительными    опорами(объём–8– 

9фраз);краткоизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём–8–9фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные незнакомыеслова, в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

спониманиемосновногосодержания,спониманиемзапрашиваемой информации (время 

звучания текста/текстов дляаудирования–до1,5минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, 

содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием информации, представленной в тексте в эксплицитной/явной форме (объём 

текста/текстов для чтения – до 350 слов); читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию; определять 

последовательность главных фактов/событий в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации; писать 

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/ 

странах изучаемого языка (объём сообщения – до 90 слов);создавать небольшое 

письменное высказывание с опорой на образец, план, ключевые слова, таблицу (объём 

высказывания – до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать  на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударе 

ниемифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчислеприменять 

правила отсутствия фразового ударения наслужебных словах; выразительно читать вслух 

небольшие     аутентичные 

текстыобъёмомдо100слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемпра 

вилчтенияисоответствующейинтонацией;читатьновыесловасогласноосновнымправиламчт 

ения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 
владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный и 

восклицательный знаки в концепредложения, запятую при перечислении и обращении, 

апостроф; пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1000 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 
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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 

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 
предложения со сложным дополнением (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; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка в рамках 

тематического содержанияречи; 

обладать базовыми знаниямио социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 
6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую 

догадку, в том числе контекстуальную; при непосредственном общении – переспрашивать, 

просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; игнорировать информацию, не 

являющуюся необходимой для понимания основного содержания 

прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочныесистемы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и 

письменногообщениясносителямииностранногоязыка,слюдьми другойкультуры; 
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10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойте 

матики. 

8 КЛАСС 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог – побуждение 

к действию, диалог-расспрос. 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и/или 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика; повествование/сообщение) с вербальными и/или зрительными опорами в 

рамках тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 9–10 

фраз); выражать и кратко аргументировать своё мнение, излагать основное содержание 

прочитанного/ прослушанного текста с вербальными и/или зрительными опорами (объём – 

9–10 фраз); излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьнесложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковыеявления,взависимостиот 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемн 

ужной/интересующей/запрашиваемойинформации(время звучания текста/текстов  для 

аудирования – до 2 минут);прогнозироватьсодержание звучащего текста по началу 

сообщения; 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые явления, с различной 

глубиной проникновения  в   ихсодержание  в зависимости от    поставленной 

коммуникативной задачи: с  пониманием основного содержания, с    пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания 

(объём текста/текстов для чтения – 350–500 слов); читать несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы)   и   понимать  представленную     в    них 

информацию;определятьпоследовательностьглавныхфактов/событий втексте; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщая 

осебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогояз 

ыка;писатьэлектронноесообщение личного   характера, соблюдая  речевой 

этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения–до   110  слов); 

создавать небольшое письменное высказывание с опорой на образец, план, таблицу и/или 

прочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания–до110слов); 

2) владеть  фонетическими навыками: различать на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения  на 

служебныхсловах;владетьправиламичтенияивыразительночитатьвслухнебольшиетексты 

объёмомдо110слов,построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправил 

чтенияисоответствующейинтонацией,демонстрирующейпонимание текста; читать новые 

слова согласно основнымправиламчтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку,  вопросительный  и 

восклицательный знаки в  конце 

предложения,запятуюприперечислениииобращении,апостроф;пунктуационноправильноо 

формлятьэлектронноесообщениеличногохарактера; 
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3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1250 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующих норм лексической сочетаемости; распознавать

 и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: имена существительные с помощью 

суффиксов -ity, -ship, 

-ance/-ence; имена прилагательные с помощью префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с помощью конверсии (имя существительное от неопределённой формы 

глагола (towalk–awalk), глагол от имени существительного (apresent–topresent), имя 

существительное от прилагательного (rich–therich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речиизученные многозначные слова, 

синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

различныесредствасвязивтекстедляобеспечениялогичности ицелостностивысказывания; 

4) знать и понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка; различныхкоммуникативныхтиповпредложенийанглийскогоязыка; 

распознавать в письменном и звучащем тексте 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; 

конструкциисглаголамина -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащиеглаголы-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 (разницавзначении to stop doing smth 

и to stop to do smth); 

глаголыввидо-временныхформахдействительногозалогавизъявительномнаклонении (Past 

Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past); 

модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени; 
неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), none. 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях 

своейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосвоивосновные социокультурные элементы 

речевого поведенческогоэтикета в стране/странах изучаемого языка в рамкахтематического 

содержанияречи; 

краткопредставлятьроднуюстрану/малуюродинуистрану/страны изучаемого языка 
(культурные явления и события; достопримечательности, выдающиесялюди); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения (объяснить 
местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и т. д.); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную, догадку; при непосредственном общении – 
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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 

инеофициальногообщенияврамкахотобранноготематического содержания и использовать 

лексико-грамматические средствасихучётом; 

8) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 
продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями 

иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения)объекты,явления,процессы,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойте 

матики. 

9  КЛАССЫ 

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 – 10–12фраз); 

аудирование:     воспринимать на    слух    и      понимать 

несложныеаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные 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   2минут); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложные 

аутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые явления, с различной 

глубиной проникновения   в  ихсодержание 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;обобщатьиоцениватьполученнуюпричтенииинформацию; 

письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщая 

осебеосновныесведения,всоответствииснормами,принятымивстране/странахизучаемогояз 

ыка;писатьэлектронноесообщение   личного   характера,   соблюдая   речевой 

этикет,принятыйвстране/странахизучаемогоязыка(объёмсообщения–до   120   слов); 

создавать  небольшое  письменное  высказывание     с  опорой  на  образец,  план, 
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таблицу,прочитанный/прослушанныйтекст(объёмвысказывания– 

до120слов);заполнятьтаблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного 

текста; письменно представлять результаты выполненнойпроектнойработы(объём–100– 

120слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух 

иадекватно,безошибок,ведущихксбоюкоммуникации,произноситьсловасправильнымударе 

ниемифразыссоблюдениемихритмико-интонационныхособенностей,втомчисле 

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 правиламчтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные слова; 

владетьпунктуационныминавыками:использоватьточку, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения,запятуюприперечислениии, 

обращении,апостроф;пунктуационноправильнооформлятьэлектронноесообщениеличного 

характера; 

3) распознавать в звучащем и письменном тексте 1350 лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в устной и письменной речи 

1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью префиксов under-, over-, 

dis-, mis-; имена прилагательные с помощью суффиксов -able/-ible; имена существительные 

с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

сложное прилагательное  путём соединения  основы числительного с  основой 

существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); сложное существительное 

путём соединения основ существительного с  предлогом (mother-in-law); сложное 

прилагательное путём соединения основы прилагательного сосновой причастия I (nice- 

looking); сложное прилагательное путём соединения наречия с основой причастия II (well- 

behaved); глагол от прилагательного (cool–tocool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиизученныесинонимы,антонимы,инте 

рнациональныеслова;наиболеечастотныефразовыеглаголы;сокращенияиаббревиатуры;рас 

познаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличные средства связи в тексте для 

обеспечения логичности 

и целостности высказывания; 
4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка 

распознавать в письменном и звучащем тексте и употреблять в устной и письменной речи: 

предложениясосложнымдополнением (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: 
знать/понимать и использовать в устной и 

письменнойречинаиболееупотребительнуютематическуюфоновуюлексику и реалии 

страны/стран изучаемого языка в рамках тематического содержания речи (основные 

национальные праздники, обычаи,традиции); 
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выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различныхвариантах английскогоязыка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном наследии родной 

страны и страны/стран изучаемого языка; уметь представлять Россию и страну/страны 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневногообщения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении переспрос; 

использовать при говорении и письме перифраз/толкование, синонимические средства, 

описание предмета вместо его названия; при чтении и аудировании – языковую догадку, в 

том числе контекстуальную; игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) уметь рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности 

при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно- 

справочныесистемы 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,ихэлементыиосновныефункцииврамкахизученнойте 

матики. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

 

 

1 

Знакомство, страны и национальности. https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

Семейные фотографии https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

Традиции и праздники в моей семье. https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

 

2 

Наши увлечения https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

Спорт и спортивные игры https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

Встреча с друзьями. https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

3 Школьные предметы. https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/ 

Мой портфель https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

 Мой день в школе https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
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4 Моя комната https://resh.edu.ru/subje ct/11/ 

Как я провожу время дома. https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/ 

Как я принимаю гостей https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/ 

5 Повторение  

 

6класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Мой день  

 

 

1 

Распорядок дня https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Мое свободное время https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/6/ 

Мои домашние обязанности. https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/6/ 

Мой город.   

 

2 

В городе https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Посещение магазинов https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Посещение кафе https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Моя любимая еда  

3 Пикник. https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Правильное питание. https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Приготовление еды https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

Моя любимая одежда 

4 Летняя и зимняя одежда https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/6/ 

Школьная форма https://resh.edu.ru/subje 
ct/11/6/ 

Внешний вид https://resh.edu.ru/subje ct/11/6/ 

5 Повторение  

 

7 класс 

https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
https://resh.edu.ru/subject/11/6/
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№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Природа  

 

 

1 

Погода. https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Мир животных и растений https://resh.edu.ru/subject/ 
11/7/ 

Охрана окружающей среды https://resh.edu.ru/subject/ 
11/7/ 

Путешествия   

 

2 

Транспорт. https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Поездки на отдых https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Развлечения на отдыхе https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Профессии и работа  

3 Мир профессий https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Профессии в семье. https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Выбор профессии https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

Праздники и знаменательные даты  

4 Праздники в России. https://resh.edu.ru/subject/ 
11/7/ 

Праздники в Великобритании https://resh.edu.ru/subject/ 
11/7/ 

Фестивали https://resh.edu.ru/subject/ 11/7/ 

5 Повторение  

 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Интернет и гаджеты. 16ч 

 

 

1 

Мир гаджетов https://resh.edu.ru/subject/11 

/8/ 

Социальные сети. https://resh.edu.ru/subject/11 

/8/ 

Блоги. https://resh.edu.ru/subject/11 

/8/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/7/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
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Здоровье  

 

2 

Здоровый образ жизни. https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

Режим дня https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

В аптеке https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

Наука и технологии  

3 Наука в современном мире https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

Технологии и мы https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

Знаменитые изобретатели. https://resh.edu.ru/subject/ 
11/8/ 

4 Выдающиеся поэты и писатели https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

Выдающиеся люди в искусстве https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

Выдающиеся люди в спорте https://resh.edu.ru/subject/ 11/8/ 

5 Повторение  

 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Культура и искусство  

 

 

1 

Мир музыки. 

https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Музеи и выставки https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Театр. https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Кино  

 Мир кино https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/8/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
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2   

Любимые фильмы https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Поход в кино. https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Электронные (цифровые) 

образовательные 
ресурсы 

Книги  

 

3 

Книги в моей жизни. https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Известные писатели России и 
Великобритании 

https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Книги и фильмы https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Иностранные языки 

 

 

4 

Английский язык в современном мире. 

https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Языки разных стран https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

Изучение иностранных языков. https://resh.edu.ru/subject/ 11/9/ 

5 Повторение  

 

 

2.1.9. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
https://resh.edu.ru/subject/11/9/
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использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе из учения математики 

в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, 

правила их конструирования способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – 

основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную информативную речь , умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Для обучающихся математическое образование имеет выраженную 

коррекционно-развивающую направленность: влияет на развитие абстрактного, 

логического и критического мышления. Также математическое образование направлено 

на развитие их жизненных компетенций, так как знания и умения, получаемые при 

изучении предмета «Математика», позволяют использовать их в повседневной жизни и 

таким образом расширять индивидуальный опыт обучающегося. На развитие жизненной 

компетенции у обучающихся с нарушением слуха направлено использование в ходе 

изучения предмета «Математика» практических методов и расчетов. Решение задач из 

раздела «Реальная математика» является важным элементом формирования жизненных 

компетенций и способствует формированию у глухих обучающихся необходимого 

социального опыта. 

В учебном процессе необходимо использовать цифровые технологии, к которым 

относят электронный образовательный ресурс, электронное обучение с помощью 

интернета и мультимедиа. Цифровые технологии могут использоваться в различных 

вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в 

качестве словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для 

закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

В результате использования цифровых технологий у обучающихся с нарушением 

слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

• информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

• коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 
чатов и др.), 

• техническая (способность использовать технические и программные средства), 

• потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Особенности преподавания предмета «Математика» 

 обучающимся с ОВЗ 

Многие обучающиеся с нарушением слуха обладают хорошими вычислительными 

навыками. Они могут считать верно, в нормальном темпе, в том числе, устно, успешны в 

выполнении заданий, требующих применения усвоенных ранее алгоритмов и формул, 
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могут испытывать затруднения на этапе выбора нужного алгоритма или формулы. У 

обучающихся с нарушением слуха наибольшие затруднения возникают при решении 

текстовых задач из-за недостатков лексико-грамматического строя речи, нарушения 

понимания причинно-следственных связей. Они затрудняются выделить значимую 

для решения задачи информацию. С трудом осуществляют перенос при решении 

однотипных задач в случае незначительного изменения формулировки, еще труднее 

им дается применение полученных академических навыков в реальной жизни. Им 

трудно понять последовательность этапов решения, математического действия. 

Обучающимся из-за неравномерности развития психических функций трудно 

осуществлять перенос полученных знаний из одной области в другую, прогнозировать 

предварительные результаты. Обучающимся достаточно сложно дается подбор вариантов 

решения, выбор алгоритма из набора уже освоенных. 

Нарушения пространственных представлений, встречающиеся у некоторых 

обучающихся с нарушением слуха, могут негативно сказываться на решении 

геометрических задач. 

Для преодоления возникающих затруднений и достижения планируемых 
результатов необходимо: 

- разрешать обучающимся иметь в качестве справочного 
материала визуальные схемы и алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые 

инструкции, помогающие в решении математических задач (в том числе, и во время 

проверочных работ); 

- сокращать объем письменных заданий при сохранении уровня сложности; 
- в случае, если обучающийся испытывает стойкие трудности, необходимо 

схематизировать решение, сделать правильный чертеж, составить верную и 

информативную краткую запись, составить план решения задачи, объяснить 

последовательность этапов решения. Не рекомендуется предъявлять весь объем 

требований на первоначальном этапе, а ограничиться простым решением задачи, 

продолжая работу по поэтапному преодолению этих трудностей и выработке алгоритма 

решения задач этого типа; 

- при необходимости использовать различные тесты, IT-технологии для 
выполнения больших по объему заданий, замену устных заданий на письменные; 

- при стойких затруднениях при построении чертежей в курсе геометрии возможно 

дополнительное использование цифровых образовательных ресурсов, визуализирующих 

геометрические представления; 

- при непосредственном общении необходимо минимизировать в своей речи 

сложные грамматические конструкции. 

Учитывая неравномерность освоения обучающимся различных тематических 

областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и слабые стороны в 

овладении предметным содержанием курса «Математика», необходимо стремиться в 

создании для обучающегося ситуации успеха как в урочной, так и внеурочной 

деятельности по данному предмету. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, обыкновенная дробь, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; формирование 

функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления 
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математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях 

и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели; 

- применять освоенный математический аппарат для решения задач, 
интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, но в тесном контакте и взаимодействии, их объединяет логическая 

составляющая, пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет Год 
обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 
учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный 

год 

Математика 5 5 34 170 ч 

Математика 6 5 34 170 ч 

 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «МАТЕМАТИКА» В 5 – 6 

КЛАССАХ 

Основные линии содержания курса математики в 5—6 классах — арифметическая и 

геометрическая. Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры. Изучение 

арифметического материала начинается со систематизации и развития знаний о натуральных 

числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование вычислительной 

техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и 

оценки результатов вычислений. Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе 

знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, 

когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение 

обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что 

целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, когда правила действий с 

десятичными дробями можно обосновать уже известными алгоритмами выполнения 

действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными дробями расширит 

возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическом использовании. 

К 6 классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование 

навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием 

процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они также 

могут  рассматриваться  в  несколько  этапов.  В  6  классе  в  начале  изучения  темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 
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которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями темы, 

в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных будет продолжено в курсе алгебры 7 класса. Разделение трудностей 

облегчает восприятие материала, а распределение во времени способствует прочности 

приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке вычислительных навыков в 5— 

6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи на движение, на части, на 

покупки, на работу и производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Кроме 

того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В курсе «Математики» 5—6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на 

развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. 

Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на нагляднопрактическом 

уровне, опирается на нагляднообразное мышление обучающихся. Большая роль отводится 

практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. Обучающиеся 

знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их простейшими 

конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают 

их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, полученные 

обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА» 

 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности моральноэтических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 
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задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 
сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки 

 

 математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

 основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
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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: 

 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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 



496 
 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижение предметных результатов обучающимися с нарушением слуха на этапе 

обучения в основной школе определяется индивидуальными особенностями, связанными 

как с особенностями познавательной деятельности и неравномерностью развития 

психических функций, так и социальным опытом обучающихся. Поэтому достижение 

предметных результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными 

границами обучения по годам. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

 5 КЛАСС 

Числа и вычисления 

- Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

- Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

- Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

- Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

- Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

- Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 
конечного перебора всех возможных вариантов. 

- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 
расстояние; цена, количество, стоимость. 

- Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 
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- 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, 

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. 

6 КЛАСС 

Числа и вычисления 

- Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 
записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 
сравнивать числа одного и разных знаков. 

- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

- Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

- Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом, 
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. 
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- 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 три 

основные задачи на дроби и проценты. 
- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами измерения 

соответствующих величин. 

- Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решении задач. 

- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 
Наглядная геометрия 

- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

- Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной и 

клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и конфигурации, 

симметричные фигуры. 

- Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия; 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 

- Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов; распознавать 

на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой  углы. 

- Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

- Находить расстояния между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на 

квадратной сетке, ,используя чертёжные инструменты. 

- Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр; 

использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

- Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

- Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через  другие. 

- Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ПО КЛАССАМ 

5 КЛАСС 

№ 

п/п 
Раздел/Тема 

Коли- 
чество 
часов 

Виды деятельости Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Натуральные числа. Действия с натуральными числами  
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 Повторение материала, 

изученного в 4 классе 

10   

Ряд натуральных чисел. 
Десятичная запись 

1 Читать, записывать, 
сравнивать натуральные числа; 

Математика - 5 
класс - Российская 

 натуральных чисел  предлагать и обсуждать 
способы упорядочивания чисел 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сравнение натуральных 

чисел 

2 Читать, записывать, 

сравнивать натуральные числа; 

предлагать   и   обсуждать 
способы упорядочивания чисел 

Математика - 5 
класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Округление 

натуральных чисел. 

2 Использовать правило 

округления натуральных чисел. 

Математика - 5 
класс - Российская 
электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Арифметические действия с 

многозначными 

натуральными числами 

(сложение и вычитание 

натуральных чисел) 

4 Выполнять 

арифметические действия с 

натуральными  числами, 

вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 

скобок. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Арифметические действия с 

многозначными 

натуральными числами 

(умножение и деление 

натуральных чисел) 

6 Выполнять 

арифметические действия с 

натуральными  числами, 

вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 
скобок. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 
2 Использовать  при 

вычислениях переместительное 

и сочетательное свойства 

сложения и умножения, 

распределительное свойство 

умножения; формулировать и 

применять правила 

преобразования числовых 

выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Уравнение 3 Решать уравнения с 

одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного 

уравнения к равносильному 

ему.  Проверять,  является  ли 
число корнем уравнения 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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Делители и кратные числа, 

разложение числа на 

множители. 

5 Формулировать 

определения  делителя и 

кратного, называть делители и 

кратные  числа;  распознавать 

простые и составные числа, 

применять    алгоритм 

разложения числа на простые 
множители; 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Простые и составные числа 1 Распознавать простые и 
составные числа 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная  школа 
(resh.edu.ru) 

Признаки делимости 3 Формулировать и Математика - 

 на 2, 5, 10, 3, 9.  применять признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Числовые выражения; поря 

док действий 
3 Выполнять 

арифметические действия с 

натуральными  числами, 

вычислять значения числовых 

выражений со скобками и без 
скобок. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач на 

все арифметические 

действия, на движение и 

покупки. 

1 Моделировать ход решения 

задачи с помощью рисунка, 

схемы, таблицы. Приводить, 

разбирать, оценивать 

различные решения, записи 

решений текстовых задач. 

Критически оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию, 

находить ошибки. Решать 

задачи с помощью перебора 
всех возможных вариантов. 

Математика - 5 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2. Наглядная геометрия. Линии на плоскости  

 Точка, прямая, отрезок, луч, 

ломаная, плоскость 

2 Распознавать  на 

чертежах, описывать, используя 

терминологию, и изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов: точку, прямую, 

отрезок, луч, угол, ломаную. 

Распознавать, приводить 

примеры объектов реального 

мира,    имеющих    форму 

изученных фигур, оценивать их 

линейные размеры. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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Измерение длины отрезка, 

метрические единицы 

измерения длины 

2 Использовать линейку и 

транспортир как инструменты 

для построения и измерения: 

измерять длину отрезка, 

величину угла; строить отрезок 

заданной длины, угол, заданной 

величины; откладывать 

циркулем равные отрезки 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Окружность и круг. 2 Распознавать на 

чертежах, рисунках, описывать, 

используя терминологию, и 

изображать с помощью 

чертёжных инструментов: 

окружность, строить 
окружность заданного радиуса 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Угол. Прямой, острый, 

тупой и развёрнутый углы. 

2 Распознавать и 

изображать на нелинованной и 

клетчатой   бумаге   прямой, 

острый, тупой, развёрнутый 

углы; сравнивать углы 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Измерение углов. 4 Производить измерение 
углов помощью транспортира 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная  школа 
(resh.edu.ru) 

3. 

Обыкновенные дроби  

 Обыкновенная дробь. 2 Читать и записывать, 

сравнивать  обыкновенные 

дроби,   предлагать, 

обосновывать и обсуждать 

способы упорядочивания 
дробей 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 Изображать 

обыкновенные дроби точками 

на координатной прямой; 

использовать координатную 
прямую для сравнения дробей 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Основное свойство дроби. 

Приведение дробей к 

общему знаменателю 

6 Формулировать, 

записывать с помощью букв 

основное свойство 

обыкновенной  дроби; 

использовать основное 

свойство дроби для сокращения 

дробей и приведения дроби к 
новому знаменателю. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей с 
равными знаменателями 

3 Выполнять 

арифметические действия с 

обыкновенными  дробями; 

применять  свойств 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; 

предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

4 Выполнять 

арифметические действия с 

обыкновенными  дробями; 

применять  свойств 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; 

предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Умножение и деление 

обыкновенных дробей с 

равными знаменателями 

3 Выполнять 

арифметические действия с 

обыкновенными  дробями; 

применять  свойств 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; 

предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

6 Выполнять 

арифметические действия с 

обыкновенными  дробями; 

применять  свойств 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результата вычислений; 

предлагать и применять приёмы 
проверки вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Взаимно-обратные 

дроби. 

1 Уметь находить 

взаимно-обратные дроби 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная  школа 
(resh.edu.ru) 

Смешанная дробь. 

Образование смешанной 

дроби. 

4 Представлять 

смешанную дробь  в виде 

неправильной  и выделять 

целую часть числа из 

неправильной дроби 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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Сложение и вычитание 

смешанных дробей 

5 Выполнять 

арифметические действия со 

смешанными  дробями, 

применять свойства 

арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Умножение и деление 

смешанных дробей 

8 Выполнять 

арифметические действия со 

смешанными  дробями, 

применять свойства 
арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач, 

содержащих дроби 

3 Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные 

данные, и задачи на нахождение 

части целого и целого по его 

части; выявлять их сходства и 

различия. 

Моделировать ход 

решения задачи с помощью 

рисунка, схемы, таблицы. 
Приводить,  разбирать, 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

   оценивать различные решения, 

записи решений текстовых 

задач. 

Критически оценивать 

полученный результат, 

осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию, находить ошибки. 

 

4. 
Наглядная геометрия. Многоугольники   

 Многоугольники. 

Четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат. 

Построение 

многоугольников 

3 Описывать, используя 

терминологию, изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов и от руки, 

моделировать из бумаги 

многоугольники. 

Приводить  примеры 

объектов реального  мира, 

имеющих    форму 

многоугольника, 

прямоугольника, квадрата, 

треугольника, оценивать их 

линейные размеры. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Треугольник. Виды 

треугольников. 
2 Изображать 

остроугольные, прямоугольные 

и тупоугольные треугольники. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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. Площадь и 

периметр прямоугольника и 

квадрата 

3 Вычислять: периметр 

треугольника, 

прямоугольника, 

многоугольника; площадь 

прямоугольника, квадрата 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Площадь и периметр 

многоугольников, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов 

2 Исследовать 

зависимость  площади 

квадрата от длины его 

стороны. 

Использовать свойства 

квадратной сетки для 

построения фигур; разбивать 

прямоугольник на квадраты, 

треугольники; составлять 

фигуры из квадратов и 

прямоугольников и находить 

их площадь, разбивать фигуры 

на прямоугольники и квадраты 

и находить их площадь. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

5. 
Десятичные дроби   

 Десятичная запись дробей. 

Представление 
обыкновенной дроби в 

6 Представлять 

десятичную дробь в виде 
обыкновенной, читать и 

Математика - 

5 класс - Российская 
электронная школа 

 виде десятичной. 

Представление десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной. 

 записывать, сравнивать 
десятичные  дроби, 

предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания десятичных 

дробей. 

Изображать 

десятичные дроби точками 

на координатной прямой. 

(resh.edu.ru) 

Сравнение десятичных 
дробей 

2 Представлять 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной, читать и 

записывать,   сравнивать 

десятичные  дроби, 

предлагать, обосновывать и 

обсуждать способы 

упорядочивания десятичных 

дробей. 

Изображать десятичные 

дроби точками на координатной 

прямой. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Округление десятичных 
дробей 

2 Применять правило 

округления десятичных 

дробей. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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Действия с десятичными 

дробями (Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей) 

11 Выполнять 

арифметические действия с 

десятичными   дробями; 

выполнять прикидку и 

оценку  результата 

вычислений. 

Применять  свойства 

арифметических действий 

для рационализации 

вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Действия с десятичными 

дробями (Умножение и 

деление десятичных 

дробей) 

14 Выполнять 

арифметические действия с 

десятичными   дробями; 

выполнять прикидку и 

оценку  результата 

вычислений. 

Применять свойства 

арифметических действий для 
рационализации вычислений. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач, 
содержащих дроби 

3 Решать текстовые 

задачи, содержащие дробные 

данные, и на нахождение 

части целого и целого по его 

части; выявлять их сходства 

и различия. 
Моделировать   ход 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

   решения задачи с помощью 

рисунка, схемы, таблицы. 

Приводить, разбирать, 

оценивать различные 

решения, записи решений 

текстовых задач. 

Оперировать 

дробными числами в 

реальных  жизненных 

ситуациях. 

Критически 

оценивать  полученный 

результат, осуществлять 

самоконтроль,   проверяя 

ответ на соответствие 

условию, находить ошибки. 

 

6. Наглядная геометрия. Тела и фигуры в пространстве  
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 Многогранники. 
Изображение 

многогранников. Модели 

пространственных тел. 

1 Распознавать   на 

чертежах, рисунках,    в 

окружающем    мире 

прямоугольный 

параллелепипед,   куб, 

многогранники, описывать, 

используя  терминологию, 

оценивать линейные размеры. 

Приводить примеры 

объектов реального  мира, 

имеющих   форму 

многогранника, 

прямоугольного 
параллелепипеда, куба. 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Прямоугольный 

параллелепипед, куб. 

Развёртки куба  и 

параллелепипеда. 

2 Исследовать свойства 

куба, прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, используя 

модели 

Распознавать и 

изображать развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Моделировать куб и 

параллелепипед из бумаги и 

прочих материалов, 

объяснять  способ 

моделирования. 

Находить измерения, 

вычислять площадь 

поверхности; объём куба, 

прямоугольного 
параллелепипеда 

Математика - 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Объём куба, 6 Исследовать свойства Математика - 

 прямоугольного 

параллелепипеда. 

Нахождение объёма куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 куба, прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранников, используя 

модели 

Распознавать и 

изображать развёртки куба и 

параллелепипеда. 

Моделировать куб и 

параллелепипед из бумаги и 

прочих материалов, 

объяснять  способ 

моделирования. 

Находить измерения, 

вычислять площадь 

поверхности;   объём   куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда 

5 класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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7. Повторение и обобщение пройденного материала  

 По вторение основных 1 Вычислять значения 

выражений, содержащих 

натуральные  числа, 

обыкновенные и десятичные 

дроби, выполнять 

преобразования чисел. 

Выбирать способ 

сравнения  чисел, 

вычислений, применять 

свойства арифметических 

действий   для 

рационализации 

вычислений. 

Осуществлять 

самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку 

результата вычислений. 

Решать задачи из 

реальной жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

учебных предметов. 

Решать задачи разными 

способами, сравнивать 

способы решения задачи, 

выбирать рациональный 
способ. 

Математика - 5 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

понятий курса 5 класса, 

обобщение пройденного 

материала. 

Всего: 170ч   

https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
https://resh.edu.ru/subject/12/5/
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6 КЛАСС 
 

 

 

№ п/п 

 

Раздел/Тема 

Коли- 
чество 
часов 

Виды деятельости Электронные 

образовательные 
ресурсы 

1. Натуральные числа - 30 

 Повторение материала, 

изученного в 5 классе 

10 Вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

натуральные числа, 

обыкновенные и 

десятичные дроби, 

выполнять 

преобразования 

чисел. 

Выбирать 

способ сравнения 

чисел, вычислений, 

применять свойства 

арифметических 

действий  для 

рационализации 
вычислений. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Арифметические действия с 

многозначными 

натуральными числами. 

3 Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

натуральными 

числами,   находить 

значения  числовых 

выражений    со 

скобками    и без 

скобок; вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

степени. 

Выполнять 

прикидку и оценку 

значений числовых 

выражений, 

применять приёмы 

проверки 

результата. 

Использоват 

ь при вычислениях 

переместительное и 

сочетательное 
свойства сложения и 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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   умножения, 

распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, свойства 

арифметических 
действий. 

 

Числовые выражения, 

порядок действий, 

использование скобок. 

2 Выполнять 

арифметические 

действия с 

многозначными 

натуральными 

числами,   находить 

значения  числовых 

выражений    со 

скобками    и без 

скобок; вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

степени. 

Выполнять 

прикидку и оценку 

значений числовых 

выражений, 

применять приёмы 

проверки 

результата. 

Использовать 
при вычислениях 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения, 

распределительное 

свойство  умножения 

относительно 

сложения,   свойства 

арифметических 

действий. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Делители и кратные числа 1 Формулироват 
ь определения 

делителя и кратного, 

наибольшего общего 

делителя  и 

наименьшего общего 

кратного, простого и 

составного   чисел; 

использовать эти 

понятия при решении 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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   задач.  

Наибольший общий 

делитель 
4 Применять 

алгоритмы 

вычисления 

наибольшего общего 

делителя и 

наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм разложения 

числа на простые 

множители. 

 Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Наименьшее общее 
кратное. 

4 Применять 

алгоритмы вычисления 

наибольшего общего 

делителя  и 

наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм разложения 

числа   на   простые 
множители. 

 Математика 
- 6 класс - 

 Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Разложение числа на 

простые множители 

3 Применять 

алгоритмы вычисления 

наибольшего общего 

делителя  и 

наименьшего общего 

кратного двух чисел, 

алгоритм  разложения 

числа на простые 

множители. 

 Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Делимость суммы и 

произведения 

2 Исследовать 

свойства делимости 

суммы  и 

произведения чисел. 

 Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач 1 Решать 

текстовые задачи, 

включающие 

понятия делимости, 

арифметическим 

способом, 

использовать 

перебор  всех 

возможных 

вариантов. 

Моделироват 

ь ход решения 

задачи с помощью 

рисунка, схемы, 

таблицы. 

Приводить, 
разбирать, 

 Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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   оценивать 

различные решения, 

записи решений 

текстовых задач. 

Критически 

оценивать 

полученный 

результат, находить 

ошибки, 

осуществлять 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию. 

 

2. Наглядная геометрия. Прямые на плоскости - 7 ч 

 Перпендикулярные 
прямые. 

2 Распознавать 
на чертежах, 

рисунках  случаи 

взаимного 

расположения  двух 

прямых. 

Изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов    на 

нелинованной   и 

клетчатой бумаге две 

пересекающиеся 

прямые,  две 

параллельные 

прямые, строить 

прямую, 

перпендикулярную 

данной. 

Приводить 

примеры 

параллельности и 

перпендикулярности 

прямых  в 
пространстве. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Параллельные 

прямые. 

2 Распознавать 

на чертежах, 

рисунках  случаи 

взаимного 

расположения  двух 

прямых. 

Изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов    на 

нелинованной и 

клетчатой бумаге две 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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   пересекающиеся 

прямые,  две 

параллельные 

прямые, строить 

прямую, 

перпендикулярную 

данной. 

Приводить 

примеры 

параллельности и 

перпендикулярности 
прямых в пространстве 

 

Расстояние между 

двумя точками, от точки до 

прямой 

2 Находить 

расстояние   между 

двумя точками,  от 

точки  до прямой, 

длину  пути  на 
квадратной сетке. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Примеры прямых в 

пространстве. 

1 Распознавать 

на чертежах, 

рисунках  случаи 

взаимного 

расположения  двух 

прямых. 

Изображать с 

помощью чертёжных 

инструментов    на 

нелинованной   и 

клетчатой бумаге две 

пересекающиеся 

прямые,  две 

параллельные 

прямые, строить 

прямую, 

перпендикулярную 

данной. 

Приводить примеры 

параллельности и 

перпендикулярности 
прямых в пространстве 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

3. Обыкновенные дроби -  32 ч 

 Обыкновенная дробь, 

основное свойство дроби 

2 Читать   и 

записывать, 

сравнивать 

обыкновенные  дроби, 

предлагать, 

обосновывать   и 

обсуждать способы 

упорядочивания 

дробей 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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 Сокращение дробей. 4 Формулиров 

ать, записывать  с 

помощью  букв 

основное свойство 

обыкновенной 

дроби; использовать 

основное свойство 

дроби    для 

сокращения дробей 

и приведения дроби 

к новому 
знаменателю. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сравнение и 

упорядочивание дробей. 

1 Представлят 

ь десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной, 

читать и записывать, 

сравнивать 

десятичные дроби, 

предлагать, 

обосновывать  и 

обсуждать способы 

упорядочивания 
десятичных дробей. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Десятичные дроби. 3 Выявлять 

сходства и различия 

правил арифметических 

действий   с 

натуральными числами 

и десятичными дробями, 

объяснять их. 

Выполнять 

арифметические 

действия с десятичными 

дробями;  выполнять 

прикидку и оценку 
результата вычислений. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Арифметические 
действия с обыкновенными и 

десятичными 

дробями (сложение и 

вычитание) 

4 Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Вычислять 

значения выражений, 

содержащих 

обыкновенные  и 

десятичные   дроби, 

выполнять 

преобразования 

дробей,  выбирать 
способ, применять 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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   свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

 

 Арифметические 
действия с обыкновенными и 

десятичными 

дробями (умножение и 

деление) 

4 Выполнять 

арифметические 

действия с 

обыкновенными и 

десятичными дробями. 

Вычислять 

значения выражений, 

содержащих 

обыкновенные  и 

десятичные   дроби, 

выполнять 

преобразования 

дробей,  выбирать 

способ, применять 

свойства 

арифметических 

действий  для 

рационализации 

вычислений. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Отношение. Деление в 

данном отношении. 

2 Составлять 

отношения  и 

пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину  в 
данном отношении. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Пропорция. 

Основное свойство 
пропорции. 

1 Составлять отношения 

и пропорции, находить 

отношение величин, 

делить величину в 

данном отношении. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Прямая и обратная 

пропорциональность. 
4 Составлять 

отношения   и 

пропорции, находить 

отношение  величин, 

делить величину  в 
данном отношении. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Понятие процента. 1 Объяснять, 

что такое процент, 

употреблять обороты 

речи  со  словом 

«процент». Выражать 

проценты в дробях и 

дроби  в  процентах, 

отношение двух 

величин в процентах. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Вычисление процента от 4 Вычислять Математика 

https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
https://resh.edu.ru/subject/12/6/
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 величины и величины по её 

проценту. 

 процент от числа и 

число по его 

проценту. 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Решение текстовых 

задач, содержащих дроби и 

проценты. 

2 Решать задачи 

на части, проценты, 

пропорции, на 

нахождение дроби 

(процента)  от 

величины и величины 

по    её    дроби 

(проценту),    дроби 

(процента),   который 

составляет     одна 

величина от другой. 

Приводить, 

разбирать, оценивать 

различные решения, 

записи  решений 
текстовых задач. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

4. Наглядная геометрия. Симметрия -  6 ч 

 Осевая симметрия. 2 Распознавать 
на чертежах и 

изображениях, 

изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную 

данной относительно 

прямой, точки. 

Находить 

примеры симметрии в 
окружающем мире. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Центральная 

симметрия. 

2 Распознавать 

на чертежах и 

изображениях, 

изображать от руки, 

строить с помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную 

данной относительно 
прямой, точки. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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   Находить 

примеры симметрии в 

окружающем мире. 

 

. Построение 
симметричных фигур. 

2 Строить с 

помощью 

инструментов фигуру 

(отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), 

симметричную 

данной относительно 

прямой, точки. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

5. Выражения с буквами -  6 ч 

 Применение букв для 
записи математических 

выражений и  предложений. 

1 Использовать 

буквы для 
обозначения  чисел, 

при записи 

математических 

утверждений, 

составлять буквенные 

выражения по 

условию задачи. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Буквенные выражения и 

числовые подстановки 

3 Исследовать 

несложные числовые 

закономерности, 

использовать буквы 

для их записи. 

Вычислять 

числовое значение 

буквенного 

выражения  при 

заданных значениях 

букв. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Буквенные 
равенства,  нахождение 

неизвестного компонента. 

2 Вычислять 

числовое значение 

буквенного 

выражения  при 

заданных значениях 

букв. 

Составлять 

формулы, 

выражающие 

зависимости между 

величинами: 

скорость, время, 

расстояние;  цена, 

количество, 
стоимость; 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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   производительность 
, время, объём 

работы; выполнять 

вычисления по этим 

формулам. 

Находить 

неизвестный 

компонент 

арифметического 
действия. 

 

6. Наглядная геометрия. Фигуры на плоскости  - 14 ч 

 Четырёхугольник, 

примеры 

четырёхугольников. 

1 Изображать на 

нелинованной и 

клетчатой  бумаге  с 

использованием 

чертёжных 

инструментов 

четырёхугольники  с 

заданными 

свойствами:   с 

параллельными, 

перпендикулярными, 

равными сторонами, 

прямыми углами и 

др., равнобедренный 

треугольник. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Прямоугольник, 

квадрат: свойства сторон, 

углов, диагоналей. 

2 Изображать на 

нелинованной  и 

клетчатой  бумаге   с 

использованием 

чертёжных 

инструментов 

четырёхугольники   с 

заданными 

свойствами:     с 

параллельными, 

перпендикулярными, 

равными сторонами, 

прямыми углами и др., 

равнобедренный 
треугольник. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Измерение углов. 3 Измерять и 

строить с помощью 

транспортира углы, в 

том числе   в 

многоугольнике, 

сравнивать углы; 

распознавать острые, 

прямые, тупые, 

развёрнутые углы. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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 Виды 

треугольников. 

2 Распознавать, 

изображать 

остроугольный, 

прямоугольный, 

тупоугольный, 

равнобедренный, 

равносторонний 
треугольники. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Формулы периметра и 

площади прямоугольника и 

квадрата. 

3 Вычислять 

периметр 

многоугольника, 

площадь 

многоугольника 

разбиением     на 

прямоугольники, на 

равные   фигуры, 

использовать 

метрические  единицы 

измерения длины  и 
площади. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Периметр треугольника. 3 Вычислять периметр 

треугольника 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

7. Положительные и отрицательные числа – 40 ч 

 Целые числа 1 Приводить 

примеры 

использования  в 

реальной жизни 

положительных и 

отрицательных 
чисел. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Модуль числа, 

геометрическая 

интерпретация модуля 

2 Применять 
правила сравнения, 

упорядочивать целые 

числа; находить модуль 

числа. 

Математика 
- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Положительные и 

отрицательные числа. 

1 Приводить 

примеры 

использования   в 

реальной жизни 

положительных  и 

отрицательных чисел. 

Изображать 

целые числа, 

положительные  и 

отрицательные числа 

точками  на  числовой 
прямой,  использовать 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 
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   числовую прямую для 
сравнения чисел. 

 

Сравнение положительных 

и отрицательных чисел 

3 Изображать 

целые числа, 

положительные  и 

отрицательные числа 

точками на числовой 

прямой, использовать 

числовую прямую для 
сравнения чисел. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Арифметические 

действия с отрицательными 

числами. 

10 Формулиров 

ать   правила 

вычисления   с 

отрицательными 

числами,  находить 

значения числовых 

выражений, 

содержащих 

действия    с 

отрицательными 

числами. 

Применять 

свойства сложения и 

умножения для 

преобразования 

сумм  и 
произведений. 

Математика 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Арифметические 

действия с положительными 

и отрицательными числами. 

20 Формулиров 
ать   правила 

вычисления   с 

положительными и 

отрицательными 

числами,  находить 

значения числовых 

выражений, 

содержащих 

действия    с 

положительными и 

отрицательными 

числами. 

Применять свойства 

сложения и умножения 

для преобразования 
сумм и произведений. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач. 3 Применять свойства 

сложения и умножения 

для преобразования 
сумм и произведений. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

8 Представление данных –  15 ч 

 Прямоугольная система 1 Объяснять и Математика 
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 координат на плоскости  иллюстрировать 

понятие 

прямоугольной 

системы координат на 

плоскости, 

использовать 

терминологию; 

строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, 

находить координаты 
точек. 

- 6 класс - 

Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Координаты точки 

на плоскости, абсцисса и 

ордината. 

3 Объяснять и 

иллюстрировать 

понятие 

прямоугольной 

системы координат на 

плоскости, 

использовать 

терминологию; 

строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, находить 
координаты точек. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Построение точки по ее 

координатам. 

5 Объяснять и 

иллюстрировать 

понятие 

прямоугольной 

системы координат на 

плоскости, 

использовать 

терминологию; 

строить на 

координатной 

плоскости точки и 

фигуры по заданным 

координатам, находить 

координаты точек. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Столбчатые и круговые 

диаграммы 

2 Читать 

столбчатые и круговые 

диаграммы; 

интерпретировать 

данные; строить 

столбчатые 

диаграммы. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых задач, 

содержащих данные, 

4 Использовать 

информацию, 

Математика - 6 

класс - Российская 
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 представленные в таблицах 

и на диаграммах. 

 представленную в 

таблицах, на 

диаграммах для 

решения текстовых 

задач и задач из 
реальной жизни. 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

9. Повторение и обобщение пройденного материала - 20ч 

. Повторение основных 

понятий курса 6 класса, 

обобщение пройденного 

материала. 

35 Вычислять 

значения выражений, 

содержащих 

натуральные, целые, 

положительные и 

отрицательные числа, 

обыкновенные  и 

десятичные  дроби, 

выполнять 

преобразования чисел 

и выражений. 

Решать задачи 

разными способами, 

сравнивать, выбирать 

способы решения 

задачи. 

Осуществлять 

самоконтроль 

выполняемых 

действий и 

самопроверку 

результата 

вычислений. 

Математика - 6 

класс - Российская 

электронная 

школа (resh.edu.ru) 

 

Всего: 

170ч   

 

2.1.10.1. Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности 

невозможно стать образованным современным человеком без базовой математической 

подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения 

смежных дисциплин, а после школы реальной необходимостью становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 
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социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе из учения математики 

в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, 

правила их конструирования способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

В учебном процессе необходимо использовать цифровые технологии, к которым 

относят электронный образовательный ресурс, электронное обучение с помощью 

интернета и мультимедиа. Цифровые технологии могут использоваться в различных 

вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в 

качестве словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для 

закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

В результате использования цифровых технологий у обучающихся с с нарушением 

слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

• информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

• коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, 

чатов и др.), 

• техническая (способность использовать технические и программные средства), 

• потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Особенности преподавания предмета «АЛГЕБРА»  

обучающимся с ОВЗ 

Многие обучающиеся с нарушением слуха обладают хорошими вычислительными 

навыками. Они могут считать верно, в нормальном темпе, в том числе, устно, успешны в 

выполнении заданий, требующих применения усвоенных ранее алгоритмов и формул, 

однако могут испытывать затруднения на этапе выбора нужного алгоритма или формулы. 

У обучающихся с с нарушением слуха наибольшие затруднения возникают при 

решении текстовых задач из-за недостатков лексико-грамматического строя речи, 

нарушения понимания причинно-следственных связей. Они затрудняются выделить 

значимую для решения задачи информацию. С трудом осуществляют перенос при 

решении однотипных задач в случае незначительного изменения формулировки, еще 

труднее им дается применение полученных академических навыков в реальной жизни. Им 

трудно понять последовательность этапов решения, математического действия. 

Обучающимся из-за неравномерности развития психических функций трудно 

осуществлять перенос полученных знаний из одной области в другую, прогнозировать 

предварительные результаты. Достаточно сложно дается подбор вариантов решения, 

выбор алгоритма из набора уже освоенных. 

Учитывая  неравномерность  освоения  обучающимся различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 
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слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Математика», необходимо 

стремиться в создании для обучающегося ситуации успеха как в урочной, так и 

внеурочной деятельности по данному предмету. 

Приоритетными целями обучения математике в 5– классах являются: 

- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели; 

- применять освоенный математический аппарат для решения задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, но в тесном контакте и взаимодействии, их объединяет логическая 

составляющая, пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «АЛГЕБРА» В 7-9 

КЛАССАХ 

 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение 

других дисциплин, как естественнонаучного, так и гуманитарного циклов, её освоение 

необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических абстракций, способе 

отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения и качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает 

развитие умения 

наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует 

критичности мышления, способности обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и 

конкретизацию, абстрагирование и аналогию. Обучение алгебре предполагает значительный 

объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение 

задач естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место 

занимают содержательнометодические линии: «Числа и вычисления»; «Алгебраические 

выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно- 

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным 

образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. Содержание линии «Числа 

и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует 

развитию у обучающихся логического мышления, формированию умения пользоваться 
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алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и 

иррациональными числами, формированием представлений о действительном числе. 

Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий — «Алгебраические выражения» и «Уравнения и 

неравенства»  способствует формированию у обучающихся математического аппарата, 

необходимого для решения задач по математике, смежных предметов и практико 

ориентированных задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как языка для 

построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. 

Обучение алгебре способствует дальнейшему развитию алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. 

Содержание функциональнографической линии нацелено на получение школьниками 

знаний о функциях как важнейшейматематической 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«АЛГЕБРА» 

 

Освоение учебного предмета «АЛГЕБРА» должно обеспечивать достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности моральноэтических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 
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науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «АЛГЕБРА» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки 

 
 математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 

 основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 
 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 
умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать собственные 
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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; 

 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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 

социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 
решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

 
3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 
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возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения рабочей программы по математике представлены 

по годам обучения в следующих разделах программы в рамках отдельных курсов: в 5—6 

классах — курса «Математика», в 7—9 классах — курсов «Алгебра», «Геометрия». 

Достижение предметных результатов обучающимися с нарушением слуха на этапе 

обучения в основной школе определяется индивидуальными особенностями, связанными 

как с особенностями познавательной деятельности и неравномерностью развития 

психических функций, так и социальным опытом обучающихся. Поэтому достижение 

предметных результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными 

границами обучения по годам. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА «АЛГЕБРА» 

7 КЛАСС 

Числа и вычисления: 

– Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 
рациональными числами; 

– Находить значения числовых выражений; применять разнообразные способы и 

приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби; 

– Переходить от одной формы записи чисел к другой 
 

(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную) 

– 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; 
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– Использовать свойства степеней с натуральными показателями для преобразования 

выражений. 

Уравнения и неравенства: 

– Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя правила перехода от 

исходного уравнения к равносильному ему. Проверять, является ли число корнем уравнения; 

– Применять графические методы при решении линейных уравнений и их систем; 

– Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 
линейного уравнения с двумя переменными; 

– Строить в координатной плоскости график линейного уравнения с двумя 
переменными; пользуясь графиком, приводить примеры решения уравнения; 

– Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными, в том числе 

графически; 

– Составлять и решать линейное уравнение или систему линейных уравнений по 

условию задачи, интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный 

результат. 

Координаты и графики. Функции 

– На координатной прямой изображать: точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы; записывать числовые промежутки. 

– 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. 

8 КЛАСС 

Числа и вычисления 

-Использовать начальные представления о множестве действительных чисел для 

сравнения, округления и вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

- Применять понятие арифметического квадратного корня; находить квадратные 

корни, используя при необходимости калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

- Использовать записи больших и малых чисел с помощью десятичных дробей и 

степеней числа 10. 

 

Алгебраические выражения 

- Применять понятие степени с целым показателем, выполнять преобразования 

выражений, содержащих степени с целым показателем. 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 
правил действий над многочленами и алгебраическими дробями. 

- Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

- Применять преобразования выражений для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Уравнения 

- 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 
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система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

- 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. Описывать свойства числовой функции 

по её графику. 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

- Сравнивать и упорядочивать рациональные и иррациональные числа. 
- Выполнять арифметические действия с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы, выполнять вычисления с иррациональными числами. 

- Находить значения степеней с целыми показателями и корней; вычислять значения 

числовых выражений. 

- Округлять действительные числа, выполнять прикидку результата вычислений, 

оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства: 

- Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно рациональные уравнения. 

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и системы двух 

уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

- Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью составления 

уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в том числе 

с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или система 

уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

- Решать линейные и квадратные неравенства; изображать решение неравенств на 

числовой прямой; записывать решение с помощью символов. 

- Решать системы линейных неравенств и системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство; изображать решение системы неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

- Использовать неравенства при решении различных задач. 
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, y = 𝑥2, y = 𝑥3, y = √x, y = |х|; 
𝑥 

описывать свойства числовой функции по её графику. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АЛГЕБРА» 

ПО КЛАССАМ 

 

7 КЛАСС 

 

№ п/п Раздел/Тема 

Количество 

часов 

Виды деятельости Электронные 

образовательны 

е ресурсы 

1. Числа и вычисления (повторение) - 6 

 Числа и вычисления 6 Выполнять 

арифметические действия с 

обыкновенными и 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

   десятичными  числами, 

находить значения числовых 

выражений со скобками и 

без скобок; решать задачи на 

нахождения процента от 

числа и числа по его 

процентам, повторить 

построение точки по ее 

координатам,   решать 

примеры на нахождение 

неизвестного    члена 
пропорции. 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2. Рациональные числа - 24 

 Понятие рационального 

числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных 

чисел. 

3 Систематизировать и 

обогащать знания об 

обыкновенных и 

десятичных дробях. 

Сравнивать и 

упорядочивать дроби, 

преобразовывая при 

необходимости 

десятичные дроби в 

обыкновенные, 

обыкновенные в 

десятичные, в частности 

в бесконечную 
десятичную дробь. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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Арифметические 

действия с рациональными 

числами. 

5 Применять 

разнообразные способы и 

приёмы вычисления 

значений дробных 

выражений, содержащих 

обыкновенные и 

десятичные дроби: 

заменять при 

необходимости 

десятичную дробь 

обыкновенной и 

обыкновенную 

десятичной, приводить 

выражение к форме, 

наиболее удобной для 

вычислений, 

преобразовывать 

дробные выражения на 

умножение и деление 

десятичных дробей к 

действиям с целыми 

числами. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 Решение задач на дроби. 2 Решать задачи на части, 

проценты, пропорции, на 

нахождение дроби 

(процента) от величины и 

величины по её дроби 

(проценту), дроби 

(процента), который 

составляет одна величина 

от другой. Приводить, 

разбирать, оценивать 

различные решения, 

записи решений текстовых 

задач. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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Степень с натуральным 
показателем 

5 Приводить числовые и 

буквенные примеры 

степени с натуральным 

показателем, объясняя 

значения основания 

степени и показателя 

степени, находить 

значения степеней вида 𝑎𝑛 
n (a – любое рациональное 

число, n – натуральное 

число). 

Понимать смысл записи 

больших чисел с помощью 

десятичных дробей и 

степеней числа 10, 

применять их в реальных 
ситуациях. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Проценты 1 Решать задачи на части, 

проценты, пропорции, на 

нахождение дроби 

(процента) от величины и 

величины по её дроби 

(проценту), дроби 

(процента), который 

составляет одна величина 

от другой. Приводить, 

разбирать, оценивать 

различные решения, 

записи решений текстовых 

задач. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Основные задачи на 

проценты 
3 Решать задачи на части, 

проценты, пропорции, на 

нахождение дроби 

(процента) от величины и 

величины по её дроби 

(проценту), дроби 
(процента), который 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

   составляет одна величина 

от другой. Приводить, 

разбирать, оценивать 

различные решения, 

записи решений 
текстовых задач. 

 

Применение признаков 

делимости в разложение на 

множители натуральных чисел. 

2 Применять признаки 

делимости, разложения 

на множители 

натуральных чисел. 

Алгебра - 7 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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Прямая и обратная 

пропорциональности 

3 Распознавать и объяснять, 

опираясь на определения, 

прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

зависимости между 

величинами; приводить 

примеры этих зависимостей 

из реального мира, из 

других учебных предметов. 

Алгебра - 7 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

3. 
Алгебраические выражения – 27 ч 

 Переменные, числовое 

значение выражения с 

переменной 

1 Овладеть 

алгебраической 

терминологией и 

символикой, применять её в 

процессе освоения учебного 

материала. 

Находить значения 

буквенных выражений при 

заданных  значениях  букв; 

выполнять вычисления по 

формулам. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Вычисления по 

формулам. 
1 Находить значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях букв; 

выполнять вычисления по 

формулам. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Преобразование 

буквенных выражений 
6 Находить значения 

буквенных выражений при 

заданных значениях букв; 

выполнять вычисления по 

формулам. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Одночлены и 
многочлены. 

1 Определять одночлен 

и его степень. Записывать 

многочлен в стандартном 

виде,  определять  степень 
многочлена 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 
школа 

    (resh.edu.ru) 

Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. 

8 Выполнять 

сложение и вычитание 

многочленов. 

Выполнять 

умножение одночлена на 

многочлен и многочлена на 

многочлен, применять 

формулы квадрата суммы и 

квадрата разности. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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 Формулы сокращённого 
умножения 

6 Осуществлять 

разложение многочленов 

на множители   путём 

вынесения  за  скобки 

общего  множителя, 

применения   формулы 

разности квадратов, 

формул сокращённого 
умножения. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Разложение 

многочленов на множители. 

4 Осуществлять 

разложение многочленов 

на множители   путём 

вынесения  за  скобки 

общего  множителя, 

применения   формулы 

разности квадратов, 

формул сокращённого 

умножения. 

Применять 

преобразование 

многочленов для решения 

различных  задач из 

математики,    смежных 

предметов, из реальной 
практики. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

4. Уравнения – 24 ч 

 Линейное уравнение с 

одной переменной 

2 Решать линейное 

уравнение с одной 

переменной, применяя 

правила перехода от 

исходного уравнения к 

равносильному ему более 

простого  вида.  Проверять, 

является ли конкретное 

число корнем уравнения. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых 

задач с помощью уравнений 
2 Составлять и решать 

уравнение или систему 

уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в 
соответствии с контекстом 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 
школа 

   задачи полученный 
результат. 

(resh.edu.ru) 

Линейное уравнение с 

двумя переменными 

2 Подбирать примеры 

пар чисел, являющихся 

решением линейного 

уравнения с двумя 

переменными. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 
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Решение систем 

уравнений 

14 Находить решение 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

Решения текстовых 

задач с помощью систем 

уравнений. 

4 Составлять и решать 

уравнение или систему 

уравнений по условию 

задачи, интерпретировать в 

соответствии с контекстом 

задачи полученный 
результат. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

5. 
Координаты и графики функций – 15 ч 

 Координаты точки на 

прямой 

1 На координатной 

прямой изображать точки, 

соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, 

интервалы; записывать их на 

алгебраическом языке. 

Алгебра 

- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

Прямоугольная система 

координат, оси Ox и Oy 

1 Отмечать в 
координатной плоскости 

точки по заданным 

координатам;  строить 

графики несложных 

зависимостей, заданных 

формулами 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Примеры графиков, 

заданных формулами 
2 Применять,  изучать 

преимущества, 

интерпретировать 

графический    способ 

представления и анализа 

разнообразной  жизненной 

информации. 

Осваивать понятие 

функции, овладевать 

функциональной 
терминологией. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Чтение графиков, 

заданных формулами, 

2 Осваивать понятие 

функции, овладевать 

функциональной 
терминологией. 

Алгебра 

- 7 класс - 
Российская 
электронная 

    школа 
(resh.edu.ru) 
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Линейная функция и её 

график 

9 Распознавать 

линейную функцию y = kx + 

b, описывать её свойства в 

зависимости от значений 

коэффициентов k и b. 

Строить графики 
линейной функции, функции 

y = |х|. 
Строить графики 

линейной функции, 

описывать  свойства  этих 
функций. 

Алгебра 
- 7 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

6. Повторение и обобщение пройденного материала - 5 ч 

. Повторение основных 

понятий курса 7 класса, 

обобщение пройденного 

материала. 

15 Выбирать, применять 
оценивать способы 

сравнения чисел, 

вычислений, 

преобразований выражений, 

решения уравнений. 

Осуществлять 

самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку 

результата   вычислений, 

преобразований, 

построений. 

Решать задачи из 

реальной жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

предметов. 

Решать текстовые задачи, 

сравнивать, выбирать 

способы решения задачи. 

Алгебра - 7 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Всего: 

102 ч   

 

8 КЛАСС 

 

№ п/п Раздел/Тема 

Коли- 

чество 
часов 

Виды деятельости Электронные 

образовательны 
е ресурсы 

1. Числа и вычисления. (Повторение). Квадратные корни - 14 ч 

 Числа и вычисления 7 Формулировать 

определение квадратного 

корня из числа, 
арифметического 

Алгебра 

- 8 класс - 

Российская 

электронная 
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   квадратного корня. 

Применять операцию 

извлечения квадратного 

корня из числа, используя 

при необходимости 

калькулятор. 

Оценивать квадратные 

корни целыми числами и 

десятичными дробями. 

школа 

(resh.edu.ru) 

Квадратные корни 7 Формулировать 

определение квадратного 

корня из числа, 

арифметического 

квадратного корня. 

Применять операцию 

извлечения квадратного 

корня из числа, используя 

при необходимости 

калькулятор. 

Выполнять преобразования 

выражений, содержащих 

квадратные корни. 

Выражать переменные из 

геометрических и 

физических формул. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2. 
Степень с целым показателем - 7 ч 

 Степень с целым 

показателем. Свойства степени 

с целым показателем. 

7 Формулировать 

определение степени с 

целым показателем. 

Представлять 

запись больших и малых 

чисел в стандартном виде. 

Сравнивать  числа и 

величины, записанные  с 

использованием степени 

10. 

Применять свойства 

степени для 
преобразования 

выражений,   содержащих 

степени  с    целым 

показателем.    Выполнять 

действия с   числами, 

записанными       в 

стандартном виде 

(умножение, деление, 

возведение в степень). 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

3. 
Алгебраические выражения - 16 ч 

 Квадратный трёхчлен 1 Распознавать Алгебра 
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   квадратный трёхчлен, 

устанавливать возможность 

его разложения на 

множители. 

Раскладывать на 

множители квадратный 

трёхчлен с неотрицательным 
дискриминантом. 

- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Разложение 

квадратного трёхчлена на 

множители 

3 Распознавать 

квадратный трёхчлен, 

устанавливать возможность 

его разложения на 

множители. 

Раскладывать на 

множители квадратный 

трёхчлен с неотрицательным 
дискриминантом. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Алгебраическая дробь. 

Основное свойство 

алгебраической дроби. 

1 Записывать 

алгебраические 

выражения.  Находить 

область определения 

рационального выражения. 

Выполнять 

числовые подстановки и 

вычислять значение дроби, 

в том числе с помощью 

калькулятора. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Сложение, вычитание, 

умножение, деление 

алгебраических дробей. 

7 Формулировать 

основное   свойство 

алгебраической  дроби  и 

применять его  для 

преобразования дробей. 

Выполнять  действия 
с алгебраическими дробями. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Рациональные 

выражения и их 
преобразование. 

4 Применять 

преобразования выражений 

для решения  задач. 

Выражать переменные из 

формул   (физических, 

геометрических, 

описывающих  бытовые 
ситуации). 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

. 
Уравнения и неравенства - 20 ч 

 Квадратное уравнение 1 Распознавать квадратные 

уравнения. 

Записывать формулу корней 

квадратного уравнения; 

решать квадратные 

уравнения – полные и не 
полные. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 
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   Проводить простейшие 

исследования квадратных 

уравнений. 

 

Формула корней 
квадратного уравнения 

2 Записывать формулу корней 

квадратного уравнения; 

решать квадратные 

уравнения – полные и не 

полные. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение уравнений 3 Решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным, с 

помощью преобразований и 

заменой переменной. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Простейшие дробно- 

рациональные уравнения. 

4 Распознавать дробно- 

рациональные уравнения. 

Решать дробно- 

рациональные уравнения. 

Алгебра 

- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

Решение текстовых 
задач 

1 Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом: 

переходить от словесной 

формулировки условия 

задачи к алгебраической 

модели путём составления 

уравнения; решать 

составленное уравнение; 

интерпретировать результат. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 Линейные неравенства с 
одной переменной 

4 Решать линейные 

неравенства с одной 

переменной, изображать 

решение неравенства на 

числовой прямой. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

5 Решать  системы 

линейных неравенств, 

изображать решение 

системы неравенств на 

числовой прямой. 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

5. 
Функции (обратно-пропорциональная зависимость) - 5 ч 

 Функции (обратно- 

пропорциональная 

зависимость) 

5 Вычислять  значения 

функций, заданных 

формулами    (при 

необходимости 

использовать калькулятор); 

составлять   таблицы 
значений функции. Строить 

Алгебра 
- 8 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 
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https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   по точкам графики функций. 

Описывать   свойства 

функции на основе её 

графического 

представления. 

Использовать 

функциональную 
терминологию и символику 

 

6. Повторение и обобщение пройденного материала - 12 ч 

. Повторение основных 

понятий курса 8 класса, 

обобщение пройденного 

материала. 

12 Выбирать, применять 

оценивать способы 

сравнения чисел, 

вычислений, 

преобразований выражений, 

решения уравнений. 

Осуществлять 

самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку 

результата   вычислений, 

преобразований, 

построений. 

Решать задачи из 

реальной жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

предметов. 

Решать текстовые задачи, 

сравнивать, выбирать 
способы решения задачи. 

Алгебра - 8 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

Всего: 

68 ч   

 

9 КЛАСС 

 

№ п/п Раздел/Тема 

Коли- 

чество 
часов 

Виды деятельости Электронные 

образовательны 
е ресурсы 

1. 
Числа и вычисления. (Повторение) Действительные числа  - 12 ч 

 Числа и вычисления 

(повторение) 
7 Развивать 

представления о числах: от 

множества  натуральных 

чисел до  множества 

действительных   чисел. 

Ознакомиться    с 

возможностью 

представления 

действительного числа как 
бесконечной десятичной 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
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   дроби,  применять 

десятичные приближения 

рациональных   и 

иррациональных чисел. 

Изображать действительные 

числа точками координатной 

прямой. Записывать, 

сравнивать и упорядочивать 

действительные числа.. 

 

Арифметические действия с 
действительными числами 

5 Выполнять, сочетая 

устные и письменные 

приёмы, арифметические 

действия с рациональными 

числами; находить значения 

степеней с целыми 

показателями и корней; 

вычислять значения 

числовых выражений. 

Получить представление о 

значимости действительных 

чисел   в   практической 
деятельности человека. 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2. 
Уравнения с одной переменой. Системы уравнений с двумя переменными - 

20 

 Линейное уравнение. 1 Решать линейное 

уравнение с одной 

переменной, применяя 

правила перехода от 

исходного уравнения к 

равносильному ему более 

простого  вида.  Проверять, 

является ли конкретное 

число корнем уравнения 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

2 Осваивать, 

запоминать   и    применять 

графические    методы  при 

решении       уравнений, 

неравенств  и  их систем. 

Распознавать      целые   и 

дробные уравнения. Решать 

линейные и    квадратные 

уравнения,        уравнения, 

сводящиеся       к  ним, 

простейшие 

дробнорациональные 
уравнения 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Квадратное уравнение. 3 Распознавать квадратные 

уравнения. 

Записывать формулу 
корней квадратного 
уравнения; решать 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 
школа 

https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
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   квадратные уравнения – 

полные и не полные. 

Проводить простейшие 

исследования квадратных 

уравнений. 

(resh.edu.ru) 

Решение уравнений, 
сводящихся к квадратным 

3 Решать уравнения, 

сводящиеся к квадратным, с 

помощью преобразований и 

заменой переменной. 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение дробно- 
рациональных уравнений. 

4 Распознавать целые и 

дробные уравнения. Решать 

линейные и квадратные 

уравнения,   уравнения, 

сводящиеся   к ним, 

простейшие 

дробнорациональные 
уравнения 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя 

переменными. 

4 Осваивать и 

применять приёмы решения 

системы двух линейных 

уравнений с двумя 

переменными  и  системы 
двух уравнений. 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение текстовых 

задач 

3 Предлагать 

возможные   способы 

решения текстовых  задач, 

обсуждать  их и  решать 

текстовые задачи разными 

способами 

Алгебра 

- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

3. 
Уравнения и неравенства. Неравенства - 15 ч 

 Решение линейных 

неравенств с одной 
переменной. 

4 .Читать, записывать, 

понимать, интерпретировать 

неравенства; использовать 

символику и терминологию. 

Выполнять преобразования 

неравенств, использовать 

для преобразования 

свойства  числовых 

неравенств.   Распознавать 

линейные и квадратные 

неравенств 

Алгебра 

- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Решение систем линейных 

неравенств с одной 

переменной. 

5 Решать   линейные 
неравенства,  системы 

линейных неравенств, 

системы неравенств, 

включающих квадратное 

неравенство, и решать их; 
обсуждать полученные 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
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   решения. Изображать 

решение неравенства и 

системы неравенств на 

числовой  прямой, 

записывать   решение   с 
помощью символов 

 

Квадратные неравенства 6 Решать квадратные 

неравенства, используя 

графические представления. 

Осваивать и применять 

неравенства  при  решении 
различных задач. 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

4. 
Функции. Основные понятия - 15 ч 

 Квадратичная функция, 

её график и свойства. 

Построение графиков 

квадратичной функции 

15 Распознавать 

квадратичную функцию по 

формуле. Приводить 

примеры квадратичных 

зависимостей из реальной 

жизни, физики, геометрии. 

Выявлять и обобщать 

особенности  графика 

квадратичной функции y = 

ax2 + bx + c. Строить и 

изображать схематически 

графики квадратичных 

функций, заданных 

формулами вида y = ax2 , y = 

ax2 + q, y = a(x + p) 2 , y = ax2 
+ bx + c 

Алгебра 
- 9 класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

5. Повторение и обобщение пройденного материала - 6 ч 

. Повторение основных 

понятий курса 9 класса, 

обобщение пройденного 

материала. 

6 Выбирать, 

применять, оценивать 

способы сравнения чисел, 

вычислений, 

преобразований выражений, 

решения уравнений. 

Осуществлять 

самоконтроль выполняемых 

действий и самопроверку 

результата   вычислений, 

преобразований, 

построений. 

Решать задачи из 

реальной жизни, применять 

математические знания для 

решения задач из других 

предметов. 

Решать текстовые задачи, 
сравнивать, выбирать 

Алгебра - 8 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/9/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   способы решения задачи.  

 

Всего: 

68 ч   

 

 

2.1.10.2. Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет Год 

обучения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

Геометрия 7 класс 2 ч 34 68 ч 

Геометрия 8 класс 2 ч 34 68ч 
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Геометрия 9 класс 2 ч 34 68 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ГЕОМЕТРИЯ» В 7- 9 

КЛАССАХ 

Курс геометрии характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость материала, 

расширяются внутренние логические связи, повышается роль дедукции, степень 

абстрактности изучаемого материала. Обучающиеся овладевают приемами аналитико- 

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Изложение курса 

позволяет начать работу по формированию представлений обучающихся о строении 

математической теории, обеспечивает развитие логического мышления. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием 

рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием геометрической интуиции. 

Целенаправленное обращение к примерам из практики развивает умение учащихся 

вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Учебный курс «Геометрия» в 7—9 классах включает следующие основные разделы 

содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических 

величин», а также «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», «Движения 

плоскости» и «Преобразования подобия». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

 
Освоение учебного предмета «Геометрия» должно обеспечивать достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Геометрия» 

характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

науки, осознанием важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 
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жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять геометрические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Математика» 

характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки 

 математических объектов, понятий, отношений между понятиями; формулировать 

определения понятий; устанавливать существенный признак классификации, 
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 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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 
социальных навыков обучающихся. 

Общение: 
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 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных 

текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный 

результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

Освоение учебного курса «Геометрия» на уровне основного общего образования должно 
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обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

7 КЛАСС 

- Распознавать изученные геометрические фигуры, определять их взаимное расположение, 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи. Измерять 

линейные и угловые величины. Решать задачи на вычисление длин отрезков и величин 

углов. 

- Делать грубую оценку линейных и угловых величин предметов в реальной жизни, 

размеров природных объектов. Различать размеры этих объектов по порядку величины. 

- Строить чертежи к геометрическим задачам. 

- Пользоваться признаками равенства треугольников, использовать признаки и свойства 
равнобедренных треугольников при решении задач. 

- Проводить логические рассуждения с использованием геометрических теорем. 

- Пользоваться признаками равенства прямоугольных треугольников, свойством медианы, 

проведённой к гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении геометрических 

задач. 

- Определять параллельность прямых с помощью углов, которые образует с ними секущая. 

Определять параллельность прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

- Решать задачи на клетчатой бумаге. 
- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные значения углов в 

геометрических задачах с использованием суммы углов треугольников и 

многоугольников, свойств углов, образованных при пересечении двух параллельных 

прямых секущей. Решать практические задачи на нахождение углов. 

- Владеть понятием геометрического места точек. Уметь 
определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к отрезку как геометрические 

места точек. 

- Формулировать определения окружности и круга, хорды и диаметра окружности, 

пользоваться их свойствами.  

Уметь применять эти свойства при решении задач. 

- Владеть понятием описанной около треугольника окружности, уметь находить её центр. 

Пользоваться фактами о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в одной 

точке, и о том, что серединные перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в 

одной точке. 

- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться теоремой о 

перпендикулярности касательной и радиуса, проведённого к точке касания. 

- Пользоваться простейшими геометрическими неравенствами, понимать их практический 
смысл. 

- Проводить основные геометрические построения с помощью циркуля и линейки. 

8 КЛАСС 

- Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, пользоваться их 
свойствами при решении геометрических задач. 

- Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их свойства при 

решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса для решения 

практических задач. 

- Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических задач. 

- Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и практических задач. 

Строить математическую модель в практических задачах, самостоятельно делать чертёж 

и находить соответствующие длины. 

- Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла прямоугольного 

треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения практических задач. 

- Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади многоугольных 
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фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

- Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле 
между касательной и хордой при решении геометрических задач. 

- Владеть понятием описанного четырёхугольника, 

применять свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

- Применять полученные знания на практике — строить математические модели для 

задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, калькулятором). 

9 КЛАСС 

- Использовать тригонометрические функции острых углов 

для нахождения различных элементов прямоугольного треугольника. 

- Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим тождеством для 
нахождения соотношений между тригонометрическими величинами. 

- Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных элементов 

треугольника («решение треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

- Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов подобных 

фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять длины и 

находить углы у подобных фигур. Применять свойства подобия в практических задачах. 

Уметь приводить примеры подобных фигур в окружающем мире. 

- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении отрезков 

секущих, о квадрате касательной. 

- Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический смысл, применять их 

в решении геометрических и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

ПО КЛАССАМ 

7  КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 
курса 

Количество 
часов 

Виды деятельности Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Простейшие геометрические фигуры и их свойства. Измерение 
геометрических величин – 14 ч 

 Простейшие 

геометрические 

объекты: точки, 

3 Формулировать 

основные понятия и 

определения. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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 прямые, отрезки, лучи 

и углы, ломаная. 

 Распознавать 

изученные 

геометрические 

фигуры, определять 

их взаимное 

расположение, 

выполнять чертёж по 

условию задачи. 

Проводить 

простейшие 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки. Проводить 

классификацию углов, 

вычислять линейные и 

угловые величины, 

проводить 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Измерение линейных и 

угловых величин, 

вычисление длины 

отрезков и величины 

углов. 

4 Измерять линейные и 

угловые величины 

геометрических и 

практических 

объектов. 

Определять «на глаз» 

размеры реальных 

объектов, проводить 

грубую оценку их 

размеров. Решать 

задачи на вычисление 

длин отрезков и 

величин углов. 

Решать задачи на 

взаимное 

расположение 

геометрических 

фигур. Проводить 

классификацию углов, 

вычислять линейные и 

угловые величины, 

проводить 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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 Смежные и 

вертикальные углы. 

3 Проводить 

классификацию углов, 

вычислять линейные и 

угловые величины, 

проводить 

необходимые 

доказательные 

рассуждения. 

Определять смежные, 

вертикальные углы. 

Решать задачи на 

вычисления смежных 

углов. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Перпендикулярные 

прямые. 

Перпендикулярные 

прямые 

4 Формулировать 

понятие 

перпендикулярных 

прямых, находить 

практические 

примеры 

Проводить 

доказательства 

перпендикулярных 

прямых с помощью 

углов, образованных 

при пересечении этих 

прямых. 

Знакомиться с 
историей развития 
геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2. Треугольники - 22 ч 

 Понятие о равных 

треугольниках и 

первичные 

представления о 

равных фигурах. 

1 Распознавать пары 

равных треугольников 

на готовых чертежах 

(с указанием 

признаков). Выводить 

следствия (равенств 

соответствующих 

элементов) из 

равенств 

треугольников. 

Формулировать 

свойства и признаки 

равнобедренного 

треугольника. 

Строить чертежи, 

решать задачи с 

помощью нахождения 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   равных 

треугольников. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 

геометрии. 

 

Три признака равенства 
треугольников. 

1 Распознавать пары 

равных треугольников 

на готовых чертежах 

(с указанием 

признаков). 

Применять признаки 

равенства 

прямоугольных 

треугольников в 

задачах. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Перпендикуляр к 

прямой. 

1 Формулировать 

определения: 

перпендикуляра к 

прямой. Изучать 

свойства, признаки, 

строить чертежи 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Медианы, биссектрисы 
и высоты треугольника. 

3 Формулировать 

определения: 

медианы, 

биссектрисы, высоты 

треугольника. 

Выполнять 

построение чертежей, 

решать задачи. 

Знакомиться с 
историей развития 
геометрии. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Равнобедренный 

треугольник и его 

свойства. 

3 Формулировать 

определения: 

равнобедренного 

треугольника. 

Изучать его свойства. 

Решать задачи на 

нахождения его 
величин. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

Равносторонний 

треугольник и его 

свойства. 

2 Формулировать 

определения: 

равностороннего 

треугольника. 

Изучать его свойства. 

Решать задачи на 

нахождения его 

величин. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Прямоугольный 

треугольник и его 

свойства. 

3 Формулировать 

определения: 

прямоугольного 

треугольника. 

Изучать его свойства. 

Решать задачи на 

нахождения его 

величин. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Прямоугольный 

треугольник с углом в 

30°. 

2 Формулировать 

определения: 

прямоугольного 

треугольника. 

Изучать его свойства. 

Решать задачи на 

нахождения его 
величин. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

Построение циркулем и 

линейкой. Решение 

задач на построение. 

6 Построение циркулем 

и линейкой 

простейших 

геометрических 

фигур. 

Решать основные 

задачи на построение: 

угла, равного 

данному; серединного 

перпендикуляра 

данного отрезка; 

прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной 

данной прямой; 

биссектрисы данного 

угла; треугольников 

по различным 

элементам. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

3. Параллельные прямые, сумма углов треугольника – 14 ч 

 Параллельные прямые, 

их свойства. Признаки 

параллельности двух 

прямых. Способы 

построения 

параллельных прямых 

1 Формулировать 

понятие параллельных 

прямых, находить 

практические 

примеры. Изучать 

свойства углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей. Проводить 

доказательства 

параллельности двух 

прямых с помощью 

углов, образованных 

при пересечении этих 

прямых третьей 

прямой. Вычислять 
сумму углов 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   треугольника и 

многоугольника. 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

 Накрест лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы 

(образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей). 

1 Формулировать 

понятие накрест 

лежащие, 

соответственные и 

односторонние углы 

(образованные при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей). 

Изучать свойства 

углов, образованных 

при пересечении 

параллельных прямых 

секущей. Проводить 

доказательства 

параллельности двух 

прямых с помощью 

углов, образованных 

при пересечении этих 

прямых третьей 

прямой. Вычислять 

сумму углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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 Теоремы об углах, 

образованных двумя 

параллельными 

прямыми и секущей. 

3 Формулировать 

понятие параллельных 

прямых, находить 

практические 

примеры. Изучать 

свойства углов, 

образованных при 

пересечении 

параллельных прямых 

секущей. Проводить 

доказательства 

параллельности двух 

прямых с помощью 

углов, образованных 

при пересечении этих 

прямых третьей 

прямой. Вычислять 

сумму углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Знакомиться с 
историей развития 
геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Сумма углов 

треугольника 

3 Вычислять сумму 

углов треугольника и 

многоугольника. 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Внешние углы 
треугольника 

2 Вычислять сумму 

углов треугольника и 

многоугольника. 
Находить числовые и 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

Соотношение между 

сторонами и углами 

треугольника. 

2 Вычислять сумму 

углов треугольника и 

многоугольника. 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах с 

использованием 

теорем о сумме углов 

треугольника и 

многоугольника. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Неравенство 

треугольника 

2 Формулировать 

понятие неравенство 

треугольника. 

Находить числовые и 

буквенные значения 

углов в 

геометрических 

задачах. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

4. Окружность и круг. Геометрические построения – 14 ч 

 Геометрическое место 

точек. Биссектриса и 

серединный 

перпендикуляр как 

геометрические места 

точек. 

2 Формулировать 

определения: 

биссектрисы и 

серединного 

перпендикуляра, как 

геометрические места 

точек. Изучать их 

свойства, признаки, 

строить чертежи. 

Исследовать, в том 

числе используя 

цифровые ресурсы: 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   окружность, 

вписанную в угол; 

центр окружности, 

вписанной в угол; 

равенство отрезков 

касательных. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

 Окружность, хорды и 
диаметры, их свойства. 

1 Формулировать 

определения: 

окружности, хорды, 

диаметра. Изучать их 

свойства, признаки, 

строить чертежи. 

Исследовать, в том 

числе используя 

цифровые ресурсы. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Взаимное 

расположение 

окружности и прямой. 

Касательная к 

окружности 

2 Формулировать 

определения: 

взаимное 

расположение 

окружности и прямой, 

касательная к 

окружности. Изучать 

их свойства, 

признаки, строить 

чертежи. 

Использовать 

цифровые ресурсы. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Окружность, вписанная 

в угол. 

1 Формулировать 

определения: 

окружности, хорды, 

диаметра и 

касательной к 

окружности. Изучать 

их свойства, 

признаки, строить 

чертежи. Исследовать, 

в том числе используя 

цифровые ресурсы: 

окружность, 

вписанную в угол; 

центр окружности, 

вписанной в угол; 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   равенство отрезков 

касательных. 

Овладевать 

понятиями вписанной 

и описанной 

окружностей 

треугольника, 

находить центры этих 

окружностей. 

Решать основные 

задачи на построение: 

угла, равного 

данному; серединного 

перпендикуляра 

данного отрезка; 

прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной 

данной прямой; 

биссектрисы данного 

угла; треугольников 

по различным 

элементам. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

 Вписанная и описана 

окружности 

треугольника 

2 Формулировать 

определения: 

окружности, хорды, 

диаметра и 

касательной к 

окружности. Изучать 

их свойства, 

признаки, строить 

чертежи. Исследовать, 

в том числе используя 

цифровые ресурсы: 

окружность, 

вписанную в угол; 

центр окружности, 

вписанной в угол; 

равенство отрезков 

касательных. 

Овладевать 

понятиями вписанной 

и описанной 

окружностей 

треугольника, 

находить центры этих 
окружностей. 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
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   Решать основные 

задачи на построение: 

угла, равного 

данному; серединного 

перпендикуляра 

данного отрезка; 

прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной 

данной прямой; 

биссектрисы данного 

угла; треугольников 

по различным 

элементам. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

 Построение 

треугольника по трем 

элементам 

6 Решать основные 

задачи на построение: 

угла, равного 

данному; серединного 

перпендикуляра 

данного отрезка; 

прямой, проходящей 

через данную точку и 

перпендикулярной 

данной прямой; 

биссектрисы данного 

угла; треугольников 

по различным 

элементам. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала – 4 ч 

 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

4 Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Геометрия - 7 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

 

8 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 
курса 

Количество 
часов 

 Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Четырёхугольники – 15 ч 

 Параллелограмм, его 

признаки и свойства 

3 Изображать и 

находить на чертежах 

четырёхугольники 

разных видов и их 
элементы. 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/7/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   Формулировать 

определения: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Доказывать 

и использовать при 

решении задач 

признаки и свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Применять 

метод удвоения 

медианы 

треугольника. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

 Трапеция и её свойства 2 Изображать и 

находить на чертежах 

четырёхугольники 

разных видов и их 

элементы. 

Формулировать 

определения: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Доказывать 

и использовать при 

решении задач 

признаки и свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   прямоугольной 

трапеции. Применять 

метод удвоения 

медианы 

треугольника. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

Равнобокая и 

прямоугольная 

трапеции 

3 Изображать и 

находить на чертежах 

четырёхугольники 

разных видов и их 

элементы. 

Формулировать 

определения: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Доказывать 

и использовать при 

решении задач 

признаки и свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Применять 

метод удвоения 

медианы 

треугольника. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Прямоугольник и его 

свойства 

2 Изображать и 

находить на чертежах 

четырёхугольники 

разных видов и их 

элементы. 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   Формулировать 

определения: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Доказывать 

и использовать при 

решении задач 

признаки и свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Применять 

метод удвоения 

медианы 

треугольника. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

Квадрат и ромб. 

Свойства квадрата и 

ромба. 

3 Изображать и 

находить на чертежах 

четырёхугольники 

разных видов и их 

элементы. 

Формулировать 

определения: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. Доказывать 

и использовать при 

решении задач 

признаки и свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   прямоугольной 

трапеции. Применять 

метод удвоения 

медианы 

треугольника. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

Центральная 

симметрия. 

2 Доказывать и 

использовать при 

решении задач 

признаки и свойства: 

параллелограмма, 

прямоугольника, 

ромба, квадрата, 

трапеции, равнобокой 

трапеции, 

прямоугольной 

трапеции. 

Использовать 

цифровые ресурсы 

для исследования 

свойств изучаемых 

фигур. Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках, подобные 
треугольники -  17 ч 

 Теорема Фалеса и 

теорема   о 

пропорциональных 

отрезках. 

2 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 

теоремы Фалеса и 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, строить 

четвёртый 

пропорциональный 

отрезок. Проводить 

доказательство того, 

что медианы 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и находить 
связь с центром масс, 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

Средняя линия 

треугольника 
2 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 

теоремы Фалеса и 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, строить 

четвёртый 

пропорциональный 

отрезок. Проводить 

доказательство того, 

что медианы 

треугольника 
пересекаются в одной 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   точке, и находить 

связь с центром масс, 

находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

Четыре замечательные 

точки треугольника 
2 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 

теоремы Фалеса и 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, строить 

четвёртый 

пропорциональный 

отрезок. Проводить 

доказательство того, 
что медианы 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и находить 

связь с центром масс, 

находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

Трапеция, её средняя 
линия. 

2 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 

теоремы Фалеса и 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, строить 

четвёртый 

пропорциональный 
отрезок. Проводить 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   доказательство того, 

что медианы 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и находить 

связь с центром масс, 

находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

 Пропорциональные 

отрезки, построение 

четвёртого 

пропорционального 

отрезка 

2 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 

теоремы Фалеса и 

теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, строить 
четвёртый 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   пропорциональный 

отрезок. Проводить 

доказательство того, 

что медианы 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и находить 

связь с центром масс, 

находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

Подобные 

треугольники. 

Три признака подобия 

треугольников. 

3 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 

теоремы Фалеса и 

теоремы о 
пропорциональных 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   отрезках, строить 

четвёртый 

пропорциональный 

отрезок. Проводить 

доказательство того, 

что медианы 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и находить 

связь с центром масс, 

находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

 Применение подобия 

при решении 

практических задач. 

4 Проводить 

построения с 

помощью циркуля и 

линейки с 

использование 
теоремы Фалеса и 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   теоремы о 

пропорциональных 

отрезках, строить 

четвёртый 

пропорциональный 

отрезок. Проводить 

доказательство того, 

что медианы 

треугольника 

пересекаются в одной 

точке, и находить 

связь с центром масс, 

находить отношение, 

в котором 

медианы делятся 

точкой их 

пересечения. 

Находить подобные 

треугольники на 

готовых чертежах 

с указанием 

соответствующих 

признаков подобия. 

Решать задачи на 

подобные 

треугольники с 

помощью 

самостоятельного 

построения чертежей 

и нахождения 

подобных 

треугольников. 

Проводить 

доказательства с 

использованием 

признаков подобия. 

Доказывать три 

признака подобия 

треугольников. 

Применять 

полученные знания 

при решении 

геометрических и 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

3. Нахождение площадей треугольников и многоугольных 

фигур. Площади подобных фигур – 20 ч 
 Площадь 

параллелограмма 

2 Овладевать 

первичными 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 

использовать 

разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Решать задачи на 

площадь с 

практическим 
содержанием 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Площадь 

прямоугольника и 

квадрата 

3 Овладевать 

первичными 

представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 
Выводить формулы 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 

использовать 

разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Решать задачи на 

площадь с 

практическим 
содержанием 

 

Площадь ромба 3 Овладевать 

первичными 

представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/


575 
 

   выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 

использовать 

разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Решать задачи на 

площадь с 

практическим 
содержанием 

 

Площадь треугольника 3 Овладевать 

первичными 

представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 
использовать 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Решать задачи на 

площадь с 

практическим 
содержанием 

 

Площадь 

прямоугольного 

треугольника 

2 Овладевать 

первичными 

представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 

использовать 

разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 
геометрических задач. 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Решать задачи на 

площадь с 

практическим 
содержанием 

 

Площадь трапеции 3 Овладевать 

первичными 

представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 

использовать 

разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   Решать задачи на 

площадь с 

практическим 
содержанием 

 

Площади подобных 

фигур 

4 Овладевать 

первичными 

представлениями об 

общей теории 

площади (меры), 

формулировать 

свойства площади, 

выяснять их 

наглядный смысл. 

Выводить формулы 

площади 

параллелограмма, 

треугольника, 

трапеции из формулы 

площади 

прямоугольника 

(квадрата). Выводить 

формулы площади 

выпуклого 

четырёхугольника 

через диагонали и 

угол между ними. 

Находить площади 

фигур, изображённых 

на клетчатой бумаге, 

использовать 

разбиение фигуры на 

части и достраивание. 

Разбирать примеры 

использования 

вспомогательной 

площади для решения 

геометрических задач. 

Находить площади 

подобных фигур. 

Вычислять площади 

различных 

многоугольных 

фигур. 

Решать задачи на 

площадь с 

практическим 

содержанием 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

4. Теорема Пифагора и начала тригонометрии – 12 ч 

 Теорема Пифагора 2 Доказывать теорему 

Пифагора, 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   использовать её в 

практических 

вычислениях. 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций острого угла, 

проверять их 

корректность. 

Выводить 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Исследовать 

соотношения между 

сторонами в 

прямоугольных 

треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 

30° и 60°. 

Использовать 

формулы приведения 

и основное 

тригонометрическое 

тождество для 

нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими 

функциями различных 

острых углов. 

Применять 

полученные знания и 

умения при решении 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Обратная теорема 

Пифагора 

2 Доказывать теорему 

Пифагора, 

использовать её в 

практических 

вычислениях. 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций острого угла, 

проверять их 

корректность. 

Выводить 

тригонометрические 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Исследовать 

соотношения между 

сторонами в 

прямоугольных 

треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 

30° и 60°. 

Использовать 

формулы приведения 

и основное 

тригонометрическое 

тождество для 

нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими 

функциями различных 

острых углов. 

Применять 

полученные знания и 

умения при решении 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

 Определение 

тригонометрических 

функций острого угла, 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике 

3 Доказывать теорему 

Пифагора, 

использовать её в 

практических 

вычислениях. 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций острого угла, 

проверять их 

корректность. 

Выводить 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Исследовать 

соотношения между 

сторонами в 

прямоугольных 

треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 

30° и 60°. 
Использовать 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   формулы приведения 

и основное 

тригонометрическое 

тождество для 

нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими 

функциями различных 

острых углов. 

Применять 

полученные знания и 

умения при решении 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 
геометрии 

 

 Значения синуса, 

косинуса и тангенса для 

углов 300, 450 и 600. 

2 Доказывать теорему 

Пифагора, 

использовать её в 

практических 

вычислениях. 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций острого угла, 

проверять их 

корректность. 

Выводить 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Исследовать 

соотношения между 

сторонами в 

прямоугольных 

треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 

30° и 60°. 

Использовать 

формулы приведения 

и основное 

тригонометрическое 

тождество для 

нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими 

функциями различных 

острых углов. 

Применять 

полученные знания и 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   умения при решении 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

 

 Основное 

тригонометрическое 

тождество. 

3 Доказывать теорему 

Пифагора, 

использовать её в 

практических 

вычислениях. 

Формулировать 

определения 

тригонометрических 

функций острого угла, 

проверять их 

корректность. 

Выводить 

тригонометрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике. 

Исследовать 

соотношения между 

сторонами в 

прямоугольных 

треугольниках с 

углами в 45° и 45°; 

30° и 60°. 

Использовать 

формулы приведения 

и основное 

тригонометрическое 

тождество для 

нахождения 

соотношений между 

тригонометрическими 

функциями различных 

острых углов. 

Применять 

полученные знания и 

умения при решении 

практических задач. 

Знакомиться с 

историей развития 

геометрии 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

5. Обобщение и систематизация изученного 

материала – 4 ч 
 Повторение основных 

понятий и методов 

курсов 7 и 8 классов, 
обобщение знаний. 

4 Повторить и 

обобщить основные 

понятия. 

Геометрия - 8 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
https://resh.edu.ru/subject/17/8/
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   Решать задачи 

геометрического 

характера. 

 

 

 

9 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 
курса 

Количество 
часов 

 Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Углы в окружности. Вписанные и описанные четырехугольники. 
Касательные к окружности. Касание окружностей – 16 ч 

 
Взаимное 

расположение прямой и 

окружности 

1  Геометрия - 9 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Взаимное 

расположение двух 

окружностей 

2  Геометрия - 9 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Общие касательные 

двух окружностей 

2  Геометрия - 9 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Центральные и 

вписанные углы. 

Градусная мера дуги 

окружности. Теорема о 

вписанном угле. 

5  Геометрия - 9 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Углы между хордами и 

секущими 

3  Геометрия - 9 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

Вписанные и 

описанные 

четырёхугольники, их 
признаки и свойства. 

3  Геометрия - 9 

класс - Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

2. Теоремы косинусов и синусов. Решение треугольников 
- 21 ч 

 Определение 

тригонометрических 

функций углов от 0 до 

180°. Косинус и синус 

прямого и тупого угла 

2 Формулировать 

определения 

тригонометрически 

х функций тупых и 

прямых углов. 

Выводить теорему 

косинусов и 

теорему синусов (с 

радиусом 

описанной 

окружности). 

Выводить формулы 

для вычисления 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   площадей с  

использованием 

теорем 

тригонометрии 

(формула площади 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними, 

формула площади 

четырёхугольника 

через его 

диагонали и угол 

между ними). 

Решать 

треугольники. 

Решать 

практические 

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 

треугольника 

Основное 2 Формулировать Геометрия - 9 

тригонометрическое  определения класс - 

тождество. Формулы  тригонометрически Российская 

приведения.  х функций тупых и электронная 
  прямых углов. школа 
  Выводить теорему (resh.edu.ru) 
  косинусов и  

  теорему синусов (с  

  радиусом  

  описанной  

  окружности).  

  Выводить формулы  

  для вычисления  

  площадей с  

  использованием  

  теорем  

  тригонометрии  

  (формула площади  

  треугольника через  

  две стороны и угол  

  между ними,  

  формула площади  

  четырёхугольника  

  через его  

  диагонали и угол  

  между ними).  

  Решать  

  треугольники.  

  Решать  

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   практические  

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 

треугольника 

Угловой коэффициент 2 Формулировать Геометрия - 9 

прямой  определения класс - 
  тригонометрически Российская 
  х функций тупых и электронная 
  прямых углов. школа 
  Выводить теорему (resh.edu.ru) 
  косинусов и  

  теорему синусов (с  

  радиусом  

  описанной  

  окружности).  

  Выводить формулы  

  для вычисления  

  площадей с  

  использованием  

  теорем  

  тригонометрии  

  (формула площади  

  треугольника через  

  две стороны и угол  

  между ними,  

  формула площади  

  четырёхугольника  

  через его  

  диагонали и угол  

  между ними).  

  Решать  

  треугольники.  

  Решать  

  практические  

  задачи, сводящиеся  

  к нахождению  

  различных  

  элементов  

  треугольника  

Теорема о площади 2 Формулировать Геометрия - 9 

треугольника  определения класс - 
  тригонометрически Российская 
  х функций тупых и электронная 
  прямых углов. школа 
  Выводить теорему (resh.edu.ru) 
  косинусов и  

  теорему синусов (с  

  радиусом  

  описанной  

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   окружности). 

Выводить формулы 

для вычисления 

площадей с 

использованием 

теорем 

тригонометрии 

(формула площади 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними, 

формула площади 

четырёхугольника 

через его 

диагонали и угол 

между ними). 

Решать 

треугольники. 

Решать 

практические 

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 

треугольника 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формула площади 

четырёхугольника 

через его диагонали и 

угол между ними. 

2 Формулировать 

определения 

тригонометрически 

х функций тупых и 

прямых углов. 

Выводить теорему 

косинусов и 

теорему синусов (с 

радиусом 

описанной 

окружности). 

Выводить формулы 

для вычисления 

площадей с 

использованием 

теорем 

тригонометрии 

(формула площади 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними, 

формула площади 

четырёхугольника 

через его 

диагонали и угол 

между ними). 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   Решать 

треугольники. 

Решать 

практические 

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 

треугольника 

 

Теорема синусов 3 Формулировать 

определения 

тригонометрически 

х функций тупых и 

прямых углов. 

Выводить теорему 

косинусов и 

теорему синусов (с 

радиусом 

описанной 

окружности). 

Выводить формулы 

для вычисления 

площадей с 

использованием 

теорем 

тригонометрии 

(формула площади 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними, 

формула площади 

четырёхугольника 

через его 

диагонали и угол 

между ними). 

Решать 

треугольники. 

Решать 

практические 

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 
треугольника 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 Теорема косинусов 3 Формулировать 

определения 

тригонометрически 

х функций тупых и 

прямых углов. 

Выводить теорему 

косинусов и 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   теорему синусов (с 

радиусом 

описанной 

окружности). 

Выводить формулы 

для вычисления 

площадей с 

использованием 

теорем 

тригонометрии 

(формула площади 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними, 

формула площади 

четырёхугольника 

через его 

диагонали и угол 

между ними). 

Решать 

треугольники. 

Решать 

практические 

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 
треугольника 

 

Решение треугольников 5 Формулировать 

определения 

тригонометрически 

х функций тупых и 

прямых углов. 

Выводить теорему 

косинусов и 

теорему синусов (с 

радиусом 

описанной 

окружности). 

Выводить формулы 

для вычисления 

площадей с 

использованием 

теорем 

тригонометрии 

(формула площади 

треугольника через 

две стороны и угол 

между ними, 

формула площади 
четырёхугольника 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   через его 

диагонали и угол 

между ними). 

Решать 

треугольники. 

Решать 

практические 

задачи, сводящиеся 

к нахождению 

различных 

элементов 
треугольника 

 

3. Преобразование подобия. Метрические соотношения в 

 
окружности – 12 ч 

 Подобные 

многоугольники 
2 Осваивать понятие 

преобразования 

подобия. 

Исследовать 

отношение 

линейных 

элементов фигур 

при 

преобразовании 

подобия. Находить 

примеры подобия в 

окружающей 

действительности. 

Выводить 

метрические 

соотношения 

между отрезками 

хорд, секущих и 

касательных с 

использованием 

вписанных углов и 

подобных 

треугольников. 

Решать 

геометрические 

задачи и задачи из 

реальной жизни с 

использованием 

подобных 

треугольников 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 Теоремы о периметрах 

и площадях подобных 

многоугольников. 

4 Осваивать понятие 

преобразования 

подобия. 

Исследовать 

отношение 

линейных 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   элементов фигур 

при 

преобразовании 

подобия. Находить 

примеры подобия в 

окружающей 

действительности. 

Выводить 

метрические 

соотношения 

между отрезками 

хорд, секущих и 

касательных с 

использованием 

вписанных углов и 

подобных 

треугольников. 

Решать 

геометрические 

задачи и задачи из 

реальной жизни с 

использованием 

подобных 
треугольников 

 

Теорема о 

произведении отрезков 

хорд, теорема о 

произведении отрезков 

секущих 

3 Осваивать понятие 

преобразования 

подобия. 

Исследовать 

отношение 

линейных 

элементов фигур 

при 

преобразовании 

подобия. Находить 

примеры подобия в 

окружающей 

действительности. 

Выводить 

метрические 

соотношения 

между отрезками 

хорд, секущих и 

касательных с 

использованием 

вписанных углов и 

подобных 

треугольников. 

Решать 

геометрические 

задачи и задачи из 
реальной жизни с 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   использованием 

подобных 

треугольников 

 

Теорема о квадрате 
касательной. 

Применение в решении 
геометрических задач. 

3 Осваивать понятие 

преобразования 

подобия. 

Исследовать 

отношение 

линейных 

элементов фигур 

при 

преобразовании 

подобия. Находить 

примеры подобия в 

окружающей 

действительности. 

Выводить 

метрические 

соотношения 

между отрезками 

хорд, секущих и 

касательных с 

использованием 

вписанных углов и 

подобных 

треугольников. 

Решать 

геометрические 

задачи и задачи из 

реальной жизни с 

использованием 

подобных 

треугольников 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

4. Векторы – 15 ч 

 Определение векторов. 
Равенство векторов. 

2 Использовать 

векторы как 

направленные 

отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, 

умножения вектора 

на число, 

исследовать 
геометрический и 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   физический 

смыслы этих 

операций. Решать 

геометрические 

задачи с 

использованием 

векторов. 

Раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Использовать 

скалярное 

произведение 

векторов, выводить 

его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, 

разность и 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Применять 

скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 
углов 

 

Откладывание вектора 

от данной точки 

1 Использовать 

векторы как 

направленные 

отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, 

умножения вектора 

на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический 

смыслы этих 

операций. Решать 

геометрические 

задачи с 

использованием 

векторов. 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   Раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Использовать 

скалярное 

произведение 

векторов, выводить 

его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, 

разность и 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Применять 

скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 

углов 

 

 Сложение и вычитание 
векторов 

4 Использовать 

векторы как 

направленные 

отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, 

умножения вектора 

на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический 

смыслы этих 

операций. Решать 

геометрические 

задачи с 

использованием 

векторов. 

Раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Использовать 

скалярное 

произведение 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   векторов, выводить 

его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, 

разность и 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Применять 

скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 
углов 

 

Умножение вектора на 

число 

1 Использовать 

векторы как 

направленные 

отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, 

умножения вектора 

на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический 

смыслы этих 

операций. Решать 

геометрические 

задачи с 

использованием 

векторов. 

Раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Использовать 

скалярное 

произведение 

векторов, выводить 

его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, 

разность и 

скалярное 
произведение 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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   векторов в 

координатах. 

Применять 

скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 

углов 

 

Координаты вектора. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

4 Использовать 

векторы как 

направленные 

отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, 

умножения вектора 

на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический 

смыслы этих 

операций. Решать 

геометрические 

задачи с 

использованием 

векторов. 

Раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Использовать 

скалярное 

произведение 

векторов, выводить 

его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, 

разность и 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Применять 

скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 

углов 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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 Скалярное 

произведение векторов. 

Свойства скалярного 

произведения 

3 Использовать 

векторы как 

направленные 

отрезки, 

исследовать 

геометрический 

(перемещение) и 

физический (сила) 

смыслы векторов. 

Знать определения 

суммы и разности 

векторов, 

умножения вектора 

на число, 

исследовать 

геометрический и 

физический 

смыслы этих 

операций. Решать 

геометрические 

задачи с 

использованием 

векторов. 

Раскладывать 

вектор по двум 

неколлинеарным 

векторам. 

Использовать 

скалярное 

произведение 

векторов, выводить 

его основные 

свойства. 

Вычислять сумму, 

разность и 

скалярное 

произведение 

векторов в 

координатах. 

Применять 

скалярное 

произведение для 

нахождения длин и 
углов 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

5. Обобщение и систематизация изученного 
материала – 4 ч 

 Обобщение и 

систематизация 

изученного материала 

4 Обобщить и 

систематизировать 

изученный 
материал 

Геометрия - 9 

класс - 

Российская 
электронная 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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    школа 
(resh.edu.ru) 

2.1.10.3. «Вероятность и статистика» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Вероятность и 

статистика» 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом 

являются фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и 

количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до 

достаточно сложных, необходимых для развития научных и прикладных идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и 

использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном 

обществе всё более важным становится математический стиль мышления, 

проявляющийся в определённых умственных навыках. В процессе из учения математики 

в арсенал приёмов и методов мышления человека естественным образом включаются 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 

систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений, 

правила их конструирования способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической 

компоненты мышления и воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, 

совершенствовать известные и конструировать новые. В процессе решения задач – 

основой учебной деятельности на уроках математики – развиваются также творческая и 

прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся точную, 

рациональную информативную речь , умение отбирать наиболее подходящие языковые, 

символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их 

представления. 

Для обучающихся с нарушением слуха математическое образование имеет 

выраженную коррекционно-развивающую направленность: влияет на развитие 

абстрактного, логического и критического мышления. Также математическое 

образование направлено на развитие их жизненных компетенций, так как знания и 

умения, получаемые при изучении предмета «Математика», позволяют использовать их 

в повседневной жизни и таким образом расширять индивидуальный опыт 

обучающегося. На развитие жизненной компетенции у обучающихся с нарушением 

слуха направлено использование в ходе изучения предмета «Математика» практических 

методов и расчетов. Решение задач из раздела «Реальная математика» является важным 

элементом формирования жизненных компетенций и способствует формированию у 

глухих обучающихся необходимого социального опыта. 

В учебном процессе необходимо использовать цифровые технологии, к которым 

относят электронный образовательный ресурс, электронное обучение с помощью 

интернета и мультимедиа. Цифровые технологии могут использоваться в различных 

вариациях: в виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в 

качестве словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для 

закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

В результате использования цифровых технологий у обучающихся с нарушением 

слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

https://resh.edu.ru/subject/17/9/
https://resh.edu.ru/subject/17/9/
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• информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными 

цифровыми ресурсами), 

• техническая (способность использовать технические и программные средства), 

• потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Особенности преподавания предмета «Вероятность и статистика» 

обучающимся с ОВЗ 

Многие обучающиеся с нарушением слуха обладают хорошими вычислительными 

навыками. Они могут считать верно, в нормальном темпе, в том числе, устно, успешны в 

выполнении заданий, требующих применения усвоенных ранее алгоритмов и формул, 

однако могут испытывать затруднения на этапе выбора нужного алгоритма или формулы.  

Обучающимся из-за неравномерности развития психических функций трудно 

осуществлять перенос полученных знаний из одной области в другую, прогнозировать 

предварительные результаты. Обучающимся достаточно сложно дается подбор вариантов 

решения, выбор алгоритма из набора уже освоенных. 

Нарушения пространственных представлений, встречающиеся у некоторых 

обучающихся с нарушением слуха, могут негативно сказываться на решении 

геометрических задач. 

Для преодоления возникающих затруднений и достижения планируемых 

результатов необходимо: 

- разрешать обучающимся иметь в качестве справочного 
материала визуальные схемы и алгоритмы, опорные конспекты, пошаговые 

инструкции, помогающие в решении математических задач (в том числе, и во время 

проверочных работ); 

- сокращать объем письменных заданий при сохранении уровня сложности; 
- в случае, если обучающийся испытывает стойкие трудности, необходимо 

схематизировать решение, сделать правильный чертеж, составить верную и 

информативную краткую запись, составить план решения задачи, объяснить 

последовательность этапов решения. Не рекомендуется предъявлять весь объем 

требований на первоначальном этапе, а ограничиться простым решением задачи, 

продолжая работу по поэтапному преодолению этих трудностей и выработке алгоритма 

решения задач этого типа; 

- при необходимости использовать различные тесты, IT-технологии для 

выполнения больших по объему заданий, замену устных заданий на письменные; 

- при стойких затруднениях при построении чертежей в курсе геометрии возможно 

дополнительное использование цифровых образовательных ресурсов, визуализирующих 

геометрические представления; 

- при непосредственном общении необходимо минимизировать в своей речи 

сложные грамматические конструкции. 

Учитывая  неравномерность  освоения  обучающимся различных 

тематических областей по данному предмету, принимая во внимание его сильные и 

слабые стороны в овладении предметным содержанием курса «Математика», необходимо 

стремиться в создании для обучающегося ситуации успеха как в урочной, так и 

внеурочной деятельности по данному предмету. 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 
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- формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- подведение обучающихся на доступном уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры 

человечества; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления 

зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать 

математические модели; 

- применять освоенный математический аппарат для решения задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), 

«Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии развиваются 

параллельно, но в тесном контакте и взаимодействии, их объединяет логическая 

составляющая, пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  

В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет Год 
обучения 

Кол- 
во часов в 

неде 

лю 

Кол-во 
учебных 

недель 

Всего 
часов за 

учебный год 

Вероятность 
статистика 

и 7 класс 1 ч 34 34 ч 

Вероятность 
статистика 

и 8 класс 1 ч 34 34ч 

Вероятность 
статистика 

и 9 класс 1 ч 34 34 ч 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» В 7- 9 КЛАССАХ 

 

В современном цифровом мире вероятность и статистика при обретают 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 хорошо сформированное вероятностноеи статистическое мышление. 
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Именно поэтому, остро встала необходимость сформировать у обучающихся 

функциональную грамотность, включающую в себя умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных процессов и зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики развивает навыки организации 

перебора и подсчёта числа вариантов, в том числе, в прикладных задачах. Знакомство с 

основами теории графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций 

в области информатики и цифровых технологий. Помимо этого, при изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления учащихся о современной картине мира и методах 

его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

В соответствии с данными целями в структуре программы учебного курса «Вероятность и 

статистика»  основной школы  выделены  следующие  содержательно-методические линии: 

«Представление данных и описательная статистика»; «Вероятность»; «Элементы 

комбинаторики»; «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» служит основой для 

формирования навыков работы с информацией: от чтения и интерпретации информации, 

представленной в таблицах, на диаграммах и графиках до сбора, представления и анализа 

данных с использованием статистических характеристик. 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. 

Представление о случайной изменчивости, исследование закономерностей и тенденций 

становится мотивирующей основой для изучения теории вероятностей. Большое значение 

здесь имеют практические задания, в частности опыты с классическими вероятностными 

моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного события. При изучении 

курса обучающиеся знакомятся с простейшими методами вычисления вероятностей в 

случайных экспериментах с равновозможными элементарными исходами, вероятностными 

законами. 

 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«Вероятность и статистика» 

 

Освоение учебного предмета «Вероятность и статистика» должно обеспечивать достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов: 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются: 

 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным 

отношением к достижениям российских математиков и российской математической школы, 

к использованию этих достижений в других науках и прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 
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готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); готовностью к 

обсуждению этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

осознанием важности моральноэтических принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием математической 

науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и значимости для развития 

цивилизации; овладением языком 

математики и математической культурой как средством познания мира; овладением 

простейшими навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как 

вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета «Вероятность и 

статистика» характеризуются овладением универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и универсальными регулятивными 

действиями 
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1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование базовых 

когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего мира; 

применение логических, исследовательских операций, умений работать с информацией). 

Базовые логические действия: 

 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. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают сформированность 
социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями общения; 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; 
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 представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

Сотрудничество: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических 

 задач; принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы, распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс и результат работы; 

обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы 

и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой 

информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить коррективы 

в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, объяснять 

причины достижения или не достижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достижение предметных результатов обучающимися с нарушением слуха на этапе 

обучения в основной школе определяется индивидуальными особенностями, связанными 

как с особенностями познавательной деятельности и неравномерностью развития 

психических функций, так и социальным опытом обучающихся. Поэтому достижение 

предметных результатов конкретным учащимся может не всегда совпадать с временными 

границами обучения по годам. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО КУРСА «ВЕРОЯТНОСТЬ И 

СТАТИСТИКА» 

 

Освоение учебного курса «Вероятность и статистика» на уровне основного общего 

образования должно обеспечивать достижение следующих предметных образовательных 

результатов: 

 

 7 КЛАСС 

- Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- Представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) икруговые) по массивам значений. 

- Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, представленные в 
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таблицах, надиаграммах, графиках. 

- Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах. 

- Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, физических 

величин,антропометрических данных;  иметь представление о статистической 

устойчивости. 

8  КЛАСС 

- Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

- Описывать данные с помощью статистических показателей: средних значений и мер 

рассеивания (размах, дисперсия и стандартное отклонение). 

= Находить частоты числовых значений и частоты событий, в том числе по результатам 

измерений и наблюдений. 

- Находить вероятности случайных событий в опытах, зная вероятности элементарных 

событий, в том числе в опытах с равновозможными элементарными событиями. 

- Использовать графические модели: дерево случайного эксперимента, диаграммы 

Эйлера,числовая прямая. 

- Оперировать понятиями: множество, подмножество; 
выполнять операции над множествами: объединение, пересечение, 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 

9  КЛАСС 

- Извлекать и преобразовывать информацию, представленную в различных источниках в 

виде таблиц, диаграмм, графиков; представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

- Решать задачи организованным перебором вариантов, а также с использованием 

комбинаторных правил и методов. 

- Использовать описательные характеристики для массивов числовых данных, в том числе 

средние значения и меры рассеивания. 

- Находить частоты значений и частоты события, в том числе пользуясь результатами 

проведённых измерений и наблюдений. 

- Находить вероятности случайных событий в изученных опытах, в том числе в опытах с 

равновозможными элементарными событиями, в сериях испытаний до первого успеха, в 

сериях испытаний Бернулли. 

- Иметь представление о случайной величине и о распределении вероятностей. 
- Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении закономерности в 

случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в природе и обществе 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА»  ПО КЛАССАМ 

7  КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 

курса 

Количество 

часов 

Виды 

деятельности 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Представление данных – 7ч 

 Представление данных в 

таблицах. Практические 

вычисления по 
табличным данным. 

2 Представлять 

данные в виде 

таблиц, диаграмм, 
графиков. 

Алгебра - 7 класс - 

Российская 

электронная школа 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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 Извлечение и 

интерпретация 

табличных данных. 

2 Изучать 

методы работы с 

табличными и 

графическими 

представлениями 

данных  с 

помощью 

цифровых 

ресурсов в ходе 

практических 

работ. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Графическое 

представление данных в 

виде круговых, 

столбчатых диаграмм. 

2 Заполненят 

ь таблицы, читать 

и строить 

диаграммы ( 

(столбчатые и 

круговые). 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Чтение и построение 
диаграмм 

1 Читать 

графики реальных 

процессов. 

Извлекать 

информацию из 

диаграмм   и 

таблиц, 

использовать  и 

интерпретировать 

данные. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

2 Описательная статистика - 8 ч 

 Числовые наборы 1 Осваивать 

понятия: числовой 

набор,   мера 

центральной 

тенденции  (мера 

центра),  в   том 

числе среднее 

арифметическое, 
медиана. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Среднее 

арифметическое. 

. 

1 Осваивать 

понятия: числовой 

набор,   мера 

центральной 

тенденции  (мера 

центра),  в   том 

числе среднее 

арифметическое, 

медиана. 

Описывать 

статистические 

данные с 
помощью 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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   среднего 

арифметического 

и медианы. 

Решать задачи. 

 

Медиана 
числового набора. 

1 Осваивать 

понятия: числовой 

набор,   мера 

центральной 

тенденции  (мера 

центра),  в   том 

числе среднее 

арифметическое, 

медиана. 

Описывать 

статистические 

данные с 

помощью 

среднего 

арифметического 

и медианы. 
Решать задачи. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Устойчивость 

медианы. 

2 Описывать 

статистические 

данные с 

помощью 

среднего 

арифметического 

и медианы. 

Решать задачи. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 Наибольшее и 
наименьшее значения 
числового набора. 

1 Осваивать 

понятия: 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

числового 

массива, размах. 

Решать 

задачи на выбор 

способа описания 

данных в 

соответствии с 

природой данных 

и целями 
исследования. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Размах. 2 Осваивать 

понятия: 

наибольшее и 

наименьшее 

значения 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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   числового 

массива, размах. 

Решать 

задачи на выбор 

способа описания 

данных в 

соответствии с 

природой данных 

и целями 
исследования. 

 

3. 
Случайная изменчивость – 6 ч 

 Случайная 
изменчивость (примеры) 

1 Осваивать 

понятия:  частота 

значений   в 

массиве данных, 

группировка 

данных, 

гистограмма. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Частота значений 
в массиве данных. 

1 Осваивать 

понятия:  частота 

значений   в 

массиве данных, 

группировка 

данных, 
гистограмма. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Группировка. 1 Осваивать 

понятия:  частота 

значений   в 

массиве данных, 

группировка 

данных, 

гистограмма. 

Строить и 

анализировать 

гистограммы, 

подбирать 

подходящий шаг 

группировки. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Гистограммы. 3 Осваивать 

понятия:  частота 

значений   в 

массиве данных, 

группировка 

данных, 

гистограмма. 

Строить и 

анализировать 

гистограммы, 

подбирать 
подходящий шаг 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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   группировки.  

4. Введение в теорию графов – 4 ч 

 Граф, вершина, 
ребро. Представление 
задачи с помощью графа. 

1 Осваивать 
понятия:  граф, 

вершина  графа, 

ребро графа, 

степень 

(валентность 

вершины), цепь и 

цикл. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Степень 
(валентность) вершины. 
Число рёбер и 
суммарная  степень 
вершин. 

1 Осваивать 

понятия:  граф, 

вершина  графа, 

ребро графа, 

степень 

(валентность 

вершины), цепь и 
цикл. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Цепь  и  цикл. 
Путь в графе. 
Представление  о 
связности графа. 

1 Осваивать 

понятия:  путь в 

графе, эйлеров 

путь, обход графа, 

ориентированный 

граф. 

Решать 

задачи  на  поиск 

суммы  степеней 

вершин графа, на 

поиск   обхода 

графа, на  поиск 

путей     в 

ориентированных 

графах. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Обход графа 
(эйлеров путь). 
Представление  об 
ориентированных 
графах. 

1 Решать 

задачи  на  поиск 

суммы  степеней 

вершин графа, на 

поиск   обхода 

графа, на  поиск 

путей     в 

ориентированных 

графах. 

Осваивать 

способы 

представления 

задач из курса 

алгебры, 

геометрии, теории 

вероятностей, 
других предметов 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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   с помощью графов 

(карты, схемы, 

электрические 

цепи, 

функциональные 

соответствия) на 

примерах. 

 

5 
. 

Вероятность и частота случайного события – 6 ч 

 Случайный опыт 
и случайное событие. 
Вероятность и частота 
события 

2 Осваивать 

понятия: 

случайный опыт и 

случайное 

событие, 

маловероятное и 

практически 

достоверное 
событие. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Роль 
маловероятных и 
практически 
достоверных событий в 
природе и в обществе. 

1 Изучать 

значимость 

маловероятных 

событий в 

природе и 

обществе  на 

важных примерах 

(аварии, 

несчастные 

случаи, защита 

персональной 

информации, 

передача данных). 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

Монета и 
игральная кость в теории 
вероятностей. 

3 Изучать 

роль классических 

вероятностных 

моделей (монета, 

игральная кость) в 

теории 

вероятностей. 

Наблюдать 

и изучать частоту 

событий  в 

простых 

экспериментах, в 

том числе  с 

помощью 

цифровых 

ресурсов, в ходе 

практической 

работы. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

6 
. 

Обобщение и систематизация изученного 
материала – 6 ч 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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 Представление 

данных. Описательная 

статистика. Вероятность 

случайного события. 

6 Повторять 

изученное и 

выстраивать 

систему знаний. 

Решать 

задачи на 

представление и 

описание данных 

с помощью 

изученных 

характеристик. 

Обсуждать 

примеры 

случайных 

событий, 

маловероятных и 

практически 

достоверных 

случайных 

событий, их роли 

в природе и жизни 
чело века. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная школа 

(resh.edu.ru) 

 

8 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 
курса 

Количество 
часов 

Виды деятельности Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Повторение материала, изученного в 7 классе – 4 ч 

 Представление 

данных. Описательная 

статистика. 

1 Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление и 

описание данных с 

помощью изученных 

характеристик. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Случайная 

изменчивость. Среднее 

числового набора. 

1 Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи на 

представление 

группированных 

данных и описание 

случайной 
изменчивости. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Случайные 

события. Вероятности и 

частоты. 

1 Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 
Решать задачи 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная 
школа 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
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   на определение 

частоты  случайных 

событий, 

обсуждение 

примеров случайных 

событий, 

маловероятных и 

практически 

достоверных 

случайных событий, 

их роли в природе и 
жизни человека. 

(resh.edu.ru) 

Классические 
модели теории 

вероятностей: монета и 

игральная кость. 

1 Повторять изученное 

и выстраивать 

систему знаний. 

Решать задачи 
на определение 

частоты  случайных 

событий, 

обсуждение 

примеров случайных 

событий, 

маловероятных и 

практически 

достоверных 

случайных событий, 

их роли в природе и 
жизни человека. 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2 Описательная статистика. Рассеивание данных - 7 ч 

 Отклонения. 1 Осваивать 

понятия: дисперсия и 

стандартное 

отклонение, 

использовать  эти 

характеристики для 

описания 
рассеивания данных. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Дисперсия 
числового набора. 

2 Осваивать 

понятия: дисперсия и 

стандартное 

отклонение, 

использовать  эти 

характеристики для 

описания 
рассеивания данных. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Стандартное 
отклонение числового 
набора. 

2 Осваивать 

понятия: дисперсия и 

стандартное 

отклонение, 
использовать эти 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 
(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   характеристики для 

описания 

рассеивания данных. 

 

Диаграммы 
рассеивания. 

2 Выдвигать 
гипотезы об 

отсутствии  или 

наличии связи  по 

диаграммам 

рассеивания. 

Строить 

диаграммы 

рассеивания по 

имеющимся данным, 

в том числе  с 

помощью 
компьютера. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

3. 
Множества – 7 ч 

 Множество, 

подмножество. 

1 Осваивать 

понятия: множество, 

элемент множества, 

подмножество. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Операции над 

множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение. 

2 Выполнять 

операции над 

множествами: 

объединение, 

пересечение, 

дополнение. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Свойства 

операций над 

множествами: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, 

включения. 

2 Использовать 

свойства: 

переместительное, 

сочетательное, 

распределительное, 

включения. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Графическое 
представление множеств. 

2 Использовать 

графическое 

представление 

множеств   при 

описании реальных 

процессов и явлений, 

при решении задач из 

других  учебных 
предметов и курсов. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

4. Вероятность случайного события – 11 ч 

 Элементарные 

события. 
1 Осваивать 

понятия: 
элементарное 

Алгебра - 8 

класс - Российская 
электронная 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   событие, случайное 

событие  как 

совокупность 

благоприятствующи 

х элементарных 

событий, 

равновозможные 

элементарные 

события. 

школа 

(resh.edu.ru) 

Случайные 
события. 

2 Осваивать 

понятия: 

элементарное 

событие, случайное 

событие  как 

совокупность 

благоприятствующи 

х элементарных 

событий, 

равновозможные 

элементарные 
события. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Благоприятствую 
щие элементарные 

события. 

 

3 

Осваивать 

понятия: 

элементарное 

событие, случайное 

событие   как 

совокупность 

благоприятствующи 

х элементарных 

событий, 

равновозможные 

элементарные 

события.  Решать 

задачи     на 

вычисление 

вероятностей 

событий по 

вероятностям 

элементарных 

событий случайного 

опыта. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Вероятности 

событий. Опыты с 

равновозможными 

элементарными 

событиями. 

2 Решать задачи 
на  вычисление 

вероятностей 

событий в опытах с 

равновозможными 

элементарными 

событиями,  в том 

числе с  помощью 
компьютера. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Случайный 3 Проводить и Алгебра - 8 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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 выбор.  изучать опыты  с 

равновозможными 

элементарными 

событиями  (с 

использованием 

монет, игральных 

костей,  других 
моделей). 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

5 Обобщение и систематизация изученного материала – 8 ч 

 Представление 
данных. Описательная 
статистика. Вероятность 
случайного события. 

8 Повторять 

изученное и 

выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи 

на представление и 

описание данных с 

помощью изученных 

характеристик. 

Решать задачи 

на нахождение 

вероятности 

случайного события 

(в  рамках 
изученного). 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

 

9 КЛАСС 

№ п/п Наименование разделов 
курса 

Количество 
часов 

Виды деятельности Электронные 
образовательные 

ресурсы 

1 Повторение материала, изученного в 8 классе – 4 ч 

 Представление 

данных. Описательная 

статистика. Вероятность 

случайного события. 

4 Повторять 

изученное и 

выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи 

на представление и 

описание данных с 

помощью изученных 

характеристик. 

Решать задачи 
на нахождение 

вероятности 

случайного события 

(в  рамках 

изученного). 

Алгебра - 7 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

2 Введение в теорию графов – 6 ч 

 Дерево. 1 Осваивать 
понятия: дерево как 

Алгебра - 8 
класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/7/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   граф без цикла, 

висячая вершина 

(лист), ветвь дерева, 

путь в дереве, 

диаметр дерева. 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Свойства дерева: 

единственность пути, 

существование висячей 

вершины, связь между 

числом вершин и числом 

рёбер. 

3 Изучать 
свойства   дерева: 

существование 

висячей вершины, 

единственность пути 

между   двумя 

вершинами,   связь 

между  числом 

вершин и числом 

рёбер. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Правило 
умножения. 

2 Решать задачи 
на поиск и 

перечисление путей 

в дереве, 

определение числа 

вершин или рёбер в 

дереве, обход 

бинарного дерева, в 

том числе с 

применением 
правила умножения. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

3. 
Случайные события – 13 ч 

 Противоположное 

событие. 
1 Осваивать 

понятия:   взаимно 

противоположные 

события,  операции 

над   событиями, 

объединение  и 

пересечение 

событий, диаграмма 

Эйлера    (Эйлера– 

Венна),  совместные 

и несовместные 
события. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Диаграмма 
Эйлера. Объединение и 
пересечение событий. 

2 Осваивать 
понятия:   взаимно 

противоположные 

события,  операции 

над  событиями, 

объединение  и 

пересечение 

событий, диаграмма 

Эйлера   (Эйлера– 

Венна), совместные 
и несовместные 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   события.  

Несовместные 
события. 

1 Осваивать 
понятия:   взаимно 

противоположные 

события,  операции 

над  событиями, 

объединение  и 

пересечение 

событий, диаграмма 

Эйлера   (Эйлера– 

Венна), совместные 

и несовместные 

события. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Формула 
сложения вероятностей. 

2 Изучать 

теоремы о 

вероятности 

объединения двух 

событий (формулы 

сложения 

вероятностей). 

Решать 

задачи, в том числе 

текстовые задачи на 

определение 

вероятностей 

объединения и 

пересечения событий 

с помощью числовой 

прямой, диаграмм 

Эйлера,  формулы 

сложения 
вероятностей. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Правило 

умножения 

вероятностей. 

2 Осваивать 
понятия: правило 

умножения 

вероятностей, 

условная 

вероятность, 

независимые 

события  дерево 
случайного опыта. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Условная 
вероятность 

1 Осваивать 

понятия: условная 

вероятность, 

независимые 

события  дерево 

случайного опыта. 

Изучать 

свойства 

(определения) 
независимых 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   событий  

.Независимые 

события. 
2 Осваивать 

понятия: 

независимые 

события дерево 

случайного опыта. 

Изучать 

свойства 

(определения) 

независимых 

событий. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Представление 

случайного 

эксперимента в виде 

дерева. 

2 Решать задачи 

на определение и 

использование 

независимых 

событий. 

Решать задачи 
на поиск 

вероятностей, в том 

числе условных, с 

использованием 

дерева случайного 

опыта. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

4. Элементы комбинаторики – 6 ч 

 Комбинаторное 

правило умножения. 

1 Осваивать 

понятия: 

комбинаторное 

правило умножения, 

упорядоченная пара, 

тройка объектов, 

перестановка, 

факториал  числа, 

сочетание, число 

сочетаний, 

треугольник 
Паскаля. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Перестановки. 1 Осваивать 

понятия: 

перестановка, 

факториал числа, 

сочетание,  число 

сочетаний, 

треугольник 

Паскаля. Решать 

задачи   на 

перечисление 

упорядоченных пар, 

троек, перечисление 

перестановок и 
сочетаний элементов 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   различных 
множеств. 

 

Факториал.  

1 

Осваивать 

понятия:  факториал 

числа, сочетание, 

число сочетаний, 

треугольник 

Паскаля.  Решать 

задачи   на 

перечисление 

упорядоченных пар, 

троек, перечисление 

перестановок и 

сочетаний элементов 

различных 

множеств. 

Решать, 

применяя 

комбинаторику, 

задачи на 

вычисление 

вероятностей, в том 

числе с помощью 

электронных таблиц 

в ходе практической 
работы. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Сочетания и 

число сочетаний. 

1 Осваивать 

понятия:  сочетание, 

число сочетаний, 

треугольник 

Паскаля.  Решать 

задачи   на 

перечисление 

упорядоченных пар, 

троек, перечисление 

перестановок и 

сочетаний элементов 

различных 

множеств. 

Решать, 

применяя 

комбинаторику, 

задачи на 

вычисление 

вероятностей, в том 

числе с помощью 

электронных таблиц 

в ходе практической 

работы. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Треугольник 
Паскаля. 

1 Осваивать 

понятия: 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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   треугольник 

Паскаля. 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

Вычисление 

вероятностей с 

использованием 

комбинаторных функций 

электронных таблиц. 

1 Решать задачи 

на применение числа 

сочетаний в алгебре 

(сокращённое 

умножение, бином 

Ньютона). 

Решать, 

применяя 

комбинаторику, 

задачи на 

вычисление 

вероятностей, в том 

числе с помощью 

электронных таблиц 

в ходе практической 
работы. 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

5 Обобщение и систематизация изученного материала – 8ч 

 Представление 

данных. Описательная 

статистика. Вероятность 

случайного события. 

8 Повторять 

изученное и 

выстраивать систему 

знаний. 

Решать задачи 
на перечисление 

комбинаций (числа 

перестановок, числа 

сочетаний),  на 

нахождение 

вероятностей 

событий   с 

применением 

комбинаторики, в 

том числе  с 

использованием 

треугольника 

Паскаля. 

Решать задачи 

на нахождение 

вероятностей 

событий  (в рамках 
изученного). 

Алгебра - 8 

класс - Российская 

электронная 

школа 

(resh.edu.ru) 

 

В течение учебного года: понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития 

обучающихся) и достаточно внятно и естественно воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику, а также лексику по организации учебной деятельности. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомогательного средства 

https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
https://resh.edu.ru/subject/16/8/
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общения. 

 

2.1.10. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Информатика» 

Рабочая программа (далее – Программа) по предмету «Информатика» адресована 

обучающимся, получающим ООО. Программа разработана на основе ФГОС ООО, а также 

федеральной программы воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения ФАОП ООО. 

Информатика как учебная дисциплина играет важную роль в познавательном, 

социокультурном, личностном развитии обучающихся с нарушениями слуха. За счёт 

содержания программного материала обучающиеся осваивают способы работы с 

информацией, овладевают приёмами мыслительной деятельности, способностью 

ориентироваться в ситуации, умениями приводить аргументы, формулировать выводы, 

критически осмысливать предоставляемые сведения. 

 

Содержание курса представлено четырьмя взаимосвязанными тематическими разделами: 

1) цифровая грамотность; 

2) теоретические основы информатики; 

3) алгоритмы и программирование; 

4) информационные технологии. 

Реализация образовательно-коррекционной работы на уроках информатики 

осуществляется в соответствии с комплексом общедидактических и специальных принципов.  

Принцип учёта стартовых показателей обучающихся, обеспечения прочности и 

сознательности освоения ими знаний требует регулярного (на каждом году обучения) 

входного оценивания знаний обучающихся с последующим учётом полученных данных для 

определения стратегии образовательно-коррекционной работы. Виды деятельности, 

направленные на закрепление изученного, предполагают включение в них элементов новизны, 

что позволяет содействовать развитию познавательного интереса к информатике. 

В соответствии с принципом интерактивности в ходе образовательно-коррекционной 

работы предусматривается взаимодействие субъектов учебной деятельности с 

использованием доступных для них способов и средств. Участие в диалоге должно быть 

двусторонним, более того, оно подразумевает активный обмен информацией, управление 

ходом диалога, а также осуществление контроля относительно выполненных действий и 

принятых решений. Телекоммуникационная среда представляет собой интерактивную среду. 

В этой связи взаимодействие в диадах «учитель – обучающиеся», «обучающиеся – 

обучающиеся» происходит не только в ходе диалогов, реализуемых в режиме реального 

времени, но и за счёт использования как на уроках информатики, так и за их рамками 

разнообразных телекоммуникационных средств: чатов, электронной почты, телеконференций 

и иных ресурсов. 

Принцип опережающего обучения базируется на сформулированном Л.С. Выготским 

положении, касающемся ведущей роли обучения по отношению к развитию. Развитие 

осуществляется на основе овладения знаниями, способами деятельности, посредством 

вхождения личности в контекст культуры. 

 Следование принципу опережающего обучения определяет эффективную организацию 

образовательно- коррекционного процесса, ориентированного на активизацию 

познавательной деятельности, развитие мыслительной активности, совершенствование у 

обучающихся с нарушениями слуха способности самостоятельно приобретать знания в режиме 

сотрудничества с педагогом. 

Принцип педагогической целесообразности применения специальных техник 
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коррекционно-педагогического воздействия и современных информационных технологий 

требует адекватной педагогической оценки каждого шага обучения в аспекте его 

эффективности для овладения программным материалом по информатике и результативности 

для удовлетворения особых образовательных потребностей глухих обучающихся, коррекции 

и компенсации нарушения. Выбор современных информационных технологий должен быть 

обусловлен осуществляться не на основе подстраивания образовательно-коррекционного 

процесса под имеющиеся технические ресурсы. На первых план должно выйти 

содержательное наполнение учебного курса, его теоретического и практического 

компонентов, а не внедрение техники как некой формальности. 

Целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной формах), в 

том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной 

стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины и лексики по организации учебной деятельности) предусматривается на каждом 

уроке. 

«Информатика» относится к числу учебных дисциплин, по которой глухие обучающиеся 

могут осуществлять выполнение итоговой индивидуальной проектной работы: 

информационной, творческой, социальной, прикладной, инновационной, конструкторской, 

инженерной. Выбор темы проекта осуществляется с учётом личностных предпочтений и 

возможностей каждого обучающегося. Продукт проектной деятельности по дисциплине 

«Информатика» может быть представлен в виде прикладной программы, вспомогательного 

учебного материала (мультимедийной публикации, видеофильма и т.п.), программируемого 

технического устройства, электронного ресурса, компьютерного моделирования и др. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение 

с помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования  цифровых  технологий  в образовательно- 

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация  обучения  на основе цифровых технологий позволяет  активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии   могут использоваться  в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве словаря или 

справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в 

виде практического пособия. 
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в соответствии с 

федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для отслеживания 

динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья 

– поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

• информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 
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ресурсами), 

• коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 
др.), 

• техническая (способность использовать технические и программные средства), 

• потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Информатика» 
– 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; 

– содействие развитию алгоритмического мышления, готовности разбивать сложные 

задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее; 

определять шаги для достижения результата и др.; 

– развитие компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, в т.ч. 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. 

Основные задачи изучения учебного предмета заключаются в формировании у 

обучающихся: 

– способности понимать принципы устройства и функционирования объектов цифрового 

окружения, 

– представлений об истории и тенденциях развития информатики периода цифровой 

трансформации современного общества; 

– знаний и умений грамотной постановки задач, возникающих в практической 

деятельности, для их решения с помощью информационных технологий; умений 

формализованного описания поставленных задач; 

– базовых знаний об информационном моделировании, включая математическое 

моделирование; 

– знаний основных алгоритмических структур и умений применять эти знания для 

построения алгоритмов решения задач по их математическим моделям; 
– умений составления простых программ по построенному алгоритму на одном из языков 

программирования высокого уровня; 

– умений использования основных типов прикладных программ (приложений) общего 

назначения и информационных систем для решения с их помощью практических задач; 

Место предмета «Информатика» в учебном плане 

 

Предмет Год 

учения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

ебный год 

Информатика 7 класс 1 34 34 

Информатика 8 класс 1 34 34 

Информатика 9 класс 1 34 34 
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Содержание образования по предмету «Информатика» в 7-9 классах 

 

7 КЛАСС 

№ 
п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Цифровая грамотность 12 

2 Теоретические основы информатики 12 

3 Информационные технологии 9 

4 Повторение 1 

Итого 34 часа 

 

8 КЛАСС 

№ 

п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Информационные технологии 11 

2 Теоретические основы информатики 10 

3 Алгоритмы и программирование 12 

4 Повторение 1 

Итого 34часа 

 

9 КЛАСС 

 

№ 
п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Алгоритмы и программирование 13 

2 Цифровая грамотность 10 

3 Теоретические основы информатики 10 

4 Повторение 1 

Итого 34 часа 

 

Планируемые результаты освоения программы 
Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

Личностные результаты имеют направленность на решение задач воспитания, развития и 

социализации обучающихся средствами учебного предмета. 

В результате изучения информатики на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения информатики как науки в жизни современного общества, 

владение достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в 

области информатики и информационных технологий, заинтересованность в научных знаниях 

о цифровой трансформации современного общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков, активное 

неприятие асоциальных поступков, в том числе в Интернете; 
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3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

в том числе в социальных сообществах, соблюдение правил безопасности, в том числе навыков 

безопасного поведения в Интернет-среде, готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню развития 

науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности 

научной картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к 

самообразованию, осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами 

информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

5) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса; 
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

6) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе 
с учётом возможностей информационных и коммуникационных технологий; 

7) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

Метапредметные результаты освоения программы по информатике отражают овладение 

универсальными учебными действиями - познавательными, коммуникативными, 
регулятивными. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) 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, проводить 

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 
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решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

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. 

3) 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; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) 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. 

2) совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 
конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, передаче, 

формализации информации, коллективно строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, достигая 

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с другими 

членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчёта перед группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) 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), 
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корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте; 

проводить выбор в условиях противоречивой информации и брать 

ответственность за решение. 

2) самоконтроль (рефлексия): 
владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 
давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 
учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов информационной 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 
ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого. 
4) осознавать невозможность контролировать всё вокруг даже в условиях открытого 

доступа к любым объёмам информации. 

Предметные результаты освоения программы по информатике на уровне основного общего 
образования. 

К концу обучения в 7 классе у обучающегося будут сформированы умения: 

пояснять на примерах смысл понятий «информация», «информационный процесс», 
«обработка информации», «хранение информации», «передача информации»; 

кодировать и декодировать сообщения по заданным правилам, демонстрировать понимание 

основных принципов кодирования информации различной природы (текстовой, графической, 

аудио); 

сравнивать длины сообщений, записанных в различных алфавитах, оперировать единицами 

измерения информационного объёма и скорости передачи данных; 

оценивать и сравнивать размеры текстовых, графических, звуковых файлов и видеофайлов; 

приводить примеры современных устройств хранения и передачи информации, сравнивать 

их количественные характеристики; 
выделять основные этапы в истории и понимать тенденции развития компьютеров и 

программного обеспечения; 

получать и использовать информацию о характеристиках персонального компьютера и его 

основных элементах (процессор, оперативная память, долговременная память, устройства 

ввода-вывода); 

соотносить характеристики компьютера с задачами, решаемыми с его помощью; 

ориентироваться в иерархической структуре файловой системы (записывать полное имя 

файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по имеющемуся описанию файловой структуры 

некоторого информационного носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с использованием графического 

интерфейса, а именно: создавать, копировать, перемещать, переименовывать, удалять и 

архивировать файлы и каталоги, использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по изображению), 

критически относиться к найденной информации, осознавая опасность для личности и 

общества распространения вредоносной информации, в том числе экстремистского и 

террористического характера; понимать структуру адресов веб-ресурсов; использовать 

современные сервисы интернет-коммуникаций; соблюдать требования безопасной 
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эксплуатации технических средств информационных и коммуникационных технологий, 

соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на любых 

устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств информационных и 

коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными системами 

счисления; 
записывать и сравнивать целые числа от 0 до 1024 в различных позиционных системах 

счисления (с основаниями 2, 8, 16), выполнять арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», «логическое 
выражения 

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, С#, Школьный Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы 

обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе реализующие 

проверку делимости одного целого числа на другое, проверку натурального числа на простоту, 

выделения цифр из натурального числа. 

К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы умения: 
разбивать задачи на подзадачи, составлять, выполнять вручную и на компьютере 

несложные алгоритмы с использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов 

для управления исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник; 

составлять и отлаживать программы, реализующие типовые алгоритмы обработки 

числовых последовательностей или одномерных числовых массивов (поиск максимумов, 

минимумов, суммы или количества элементов с заданными свойствами) на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, С#, Школьный Алгоритмический Язык); 

раскрывать смысл понятий «модель», «моделирование», определять виды моделей, 

оценивать соответствие 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 
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значения), абсолютной, относительной, смешанной адресации; 

использовать электронные таблицы для численного моделирования в простых задачах из 

разных предметных областей; 

использовать современные интернет-сервисы (в том числе коммуникационные 

сервисы,облачные хранилища данных,онлайн-программы (текстовые 

и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и повседневной деятельности; 
приводить  примеры  использования  геоинформационных  сервисов,  сервисов 

государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в учебной и повседневной 
деятельности; 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в деструктивные и 

криминальные формы сетевой активности (в том числе кибербуллинг, фишинг). 

 

Тематическое планирование 7 класс 

№ 
Название темы 

Количество часов 
плану 

Электронные 

разовательные 

урсы 

1 Информация и информационные 

оцессы 

10 https://resh.edu.ru/ 

2 Компьютер как универсальное 

ройство обработки информации 

7 https://resh.edu.ru/ 

3 Обработка графической информации 4 https://resh.edu.ru/ 

4 Обработка текстовой информации 7 https://resh.edu.ru/ 

5 Мультимедиа 5 https://resh.edu.ru/ 

6 Повторение 1  

 ИТОГО: 34  

Тематическое планирование 8 класс 

№ 
Название темы 

Количество часов 

плану 
Электронные 

разовательные 

урсы 

1 Математические основы информатики 12 https://resh.edu.ru/subj 
/19/8/ 

2 Основы алгоритмизации 9 https://resh.edu.ru/subj 

/19/8/ 

3 Начала программирования 12 hthttps://resh.edu.ru/su 
ct/19/8/ 

://resh.edu.ru/ 

4 Повторение 1  

 ИТОГО: 34  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/19/8/
https://resh.edu.ru/subject/19/8/
https://resh.edu.ru/subject/19/8/
https://resh.edu.ru/subject/19/8/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Тематическое планирование 9 класс 

№ 

Название темы 

Количество часов 

плану 

Электронные 

разовательные 

урсы 
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1 Повторение изученного в 8 классе. 7 https://resh.edu.ru/subj 
/19/9/ 

2 Моделирование и формализация 13 https://resh.edu.ru/subj 
/19/9/ 

3 Алгоритмизация и программирование 13 https://resh.edu.ru/subj 
/19/9/ 

4 Повторение 1  

 ИТОГО: 34  

 

2.1.11. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Физика», в основе которой лежит научное знание о наиболее общих 

законах природы, играет важную роль в личностном и когнитивном развитии обучающихся 

слабослышащих и позднооглохших, позволяя формировать систему знаний об окружающем 

мире, научное мировоззрение. В процессе уроков физики обучающиеся знакомятся с 

разнообразными понятиями, явлениями, учатся вести наблюдения, проводить эксперименты, 

выдвигать и проверять гипотезы, оперируя при этом тематической и терминологической 

лексикой, а также оформляя результаты своей деятельности в виде выводов. Это содействует 

развитию интеллектуальных способностей, словесной речи, обеспечивает прочную основу для 

успешного освоения программного материала по другим учебным дисциплинам, включая 

биологию, химию, технологию, географию и др. 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

 

Рабочая программа по физике 7 – 9 классы составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, получающих образование на основе АОП ООО  

Курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных предметов, 

поскольку физические законы лежат в основе процессов и явлений, изучаемых химией, 

биологией, астрономией и физической географией. Физика — это предмет, который не 

только вносит основной вклад в естественно-научную картину мира, но и предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, т. е. способа получения 

достоверных знаний о мире. Наконец, физика — это предмет, который наряду с другими 

естественно-научными предметами должен дать школьникам представление об 

увлекательности научного исследования и радости самостоятельного открытия нового 

знания. 

Одна из главных задач физического образования в структуре общего образования состоит 

в формировании естественно-научной грамотности и интереса к науке у основной массы 

обучающихся, которые в дальнейшем будут заняты в самых разнообразных сферах 

деятельности. Но не менее важной задачей является выявление и подготовка талантливых 

молодых людей для продолжения образования и дальнейшей профессиональной 

деятельности в области естественно-научных исследований и создании новых технологий. 

Согласно принятому в международном сообществе определению, «Естественно-научная 

грамотность - это способность человека занимать активную гражданскую позицию по 

общественно значимым вопросам, связанным с естественными науками, и его готовность 

интересоваться естественно-научными идеями. Научно грамотный человек стремится 

участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 

https://resh.edu.ru/subject/19/9/
https://resh.edu.ru/subject/19/9/
https://resh.edu.ru/subject/19/9/
https://resh.edu.ru/subject/19/9/
https://resh.edu.ru/subject/19/9/
https://resh.edu.ru/subject/19/9/
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наукам и технологиям, что требует от него следующих компетентностей: 

—научно объяснять явления, 

—оценивать и понимать особенности научного исследования, —интерпретировать данные 

и использовать научные доказательства для получения выводов.» 

Изучение физики способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся. 

Цели изучения учебного предмета «Физика» 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении овладения обучающимися с 

нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) уровнем подготовки в 

области физики в единстве с развитием словесной речи, неречевых психических 

процессов и социальных компетенций, включая: 

– развитие интереса и стремления к научному изучению природы, интеллектуальных и 

творческих способностей; 

– развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

– формирование научного мировоззрения как результата изучения основ строения 

материи и фундаментальных законов физики; 

– формирование представлений о роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; 

Достижение этих целей на уровне основного общего образования обеспечивается 

решением следующих задач: 

—приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, тепловых, 

электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

—приобретение умений описывать и объяснять физические явления с использованием 

полученных знаний; 

—освоение методов решения простейших расчётных задач с использованием физических 

моделей, творческих и практико-ориентированных задач; 

—развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов; 

—освоение приёмов работы с информацией физического содержания, включая 

информацию о современных достижениях физики; анализ и критическое оценивание 

информации; 

—знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с физикой, и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет Год 

обучения 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

физика 7 класс 2 34 68 

физика 8 класс 2 34 68 

физика 9 класс 2 34 68 
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ФИЗИКА» В 7 – 9 (10) 

КЛАССАХ 

7 КЛАСС Общее количество часов – 68часа 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Физика и её роль в познании окружающего 

мира 

6 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 7 

3 Движение и взаимодействие тел 24 
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4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 25 

5 Итоговое  повторение 6 

 Итого 68 

 

8 КЛАСС Общее количество часов – 68часа 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Работа и мощность. Энергия 16 

2 Тепловые явления 29 

3 Электрические явления 17 

4 Итоговое  повторение 6 

 Итого 68 

 

9 КЛАСС Общее количество часов – 68 часа 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Электрические явления 27 

2 Электромагнитные явления 8 

3 Световые явления 13 

4 Законы взаимодействия и движения тел 14 

5 Итоговое повторение 6 

 Итого 68 

                         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Освоение учебного предмета «Физика» должно обеспечивать достижение личностных и 

предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

—проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; 

—ценностное отношение к достижениям российских учёных-физиков. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

—готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 
проблем, связанных с практическим применением достижений физики; 

—осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного. 

Эстетическое воспитание: 

—восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности. 

Ценности научного познания: 
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—осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, основы 

развития технологий, важнейшей составляющей культуры; 

—развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях; 

—сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права у другого человека. 

Трудовое воспитание: 

—активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; 

—интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой. 

Экологическое воспитание: 

—ориентация на применение физических знаний для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды; 

—осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

—потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов физической 

направленности, открытость опыту и знаниям других; 

—повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность; 
—потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, 

гипотезы о физических объектах и явлениях; 

—осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики; 

—планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 
—стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики, в 

том числе с использованием физических знаний; 

—оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных глобальных 

последствий. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Базовые логические действия: 

—выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 
—устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

—выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

—выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, выдвигать 

гипотезы о взаимосвязях физических величин; 

—самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

—использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

—оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 
исследования или эксперимента; 

—самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 



635 
 

наблюдения, опыта, исследования; 

—прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

—применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 
или данных с учётом предложенной учебной физической задачи; 

—анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и 
форм представления; 

—самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

—в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

—сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

—публично представлять результаты выполненного физического опыта (эксперимента, 
исследования, проекта). 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

—понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы; 

—принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её достижению: 

распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; обобщать 

мнения нескольких людей; 

—выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды; 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 

—выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний; 

—ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

—давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

—объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

—оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 
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—ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого. 

Принятие себя и других: 

—признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в утверждениях на 

научные темы и такое же право другого. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

7 класс 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: физические и химические явления; наблюдение, эксперимент, 

модель, гипотеза; единицы физических величин; атом, молекула, агрегатные состояния 

вещества (твёрдое, жидкое, газообразное); механическое движение (равномерное, 

неравномерное, прямолинейное), траектория, равнодействующая сил, деформация 

(упругая, пластическая), невесомость, сообщающиеся сосуды; 

– различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 

движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие твёрдых 

тел с закреплённой осью вращения; передача давления твёрдыми телами, жидкостями и 

газами; атмосферное давление; плавание тел) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: примеры движения с различными скоростями в 

живой и неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние 

атмосферного давления на живой организм; при этом переводить практическую задачу в 

учебную, выделять существенные свойства/признаки физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические (масса, 

объём, плотность вещества, время, путь, скорость, средняя скорость, сила упругости, 

сила тяжести, вес тела, сила трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), 

выталкивающая сила); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, строить 

графики изученных зависимостей физических величин; 
– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правила 

сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение 

– объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

– решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, с помощью учителя находить ошибки в ходе 

опыта, делать выводы по его результатам; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
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формулировать проверяемые предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

– выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, силы и 

температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов; записывать показания 

приборов с учётом заданной абсолютной погрешности измерений; 

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно движущегося тела от 

времени движения тела; силы трения скольжения от веса тела, качества обработки 

поверхностей тел и независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы 

упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма погружённой части 

тела и от плотности жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку 

и выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества жидкости и 

твёрдого тела; сила трения скольжения; давление воздуха; выталкивающая сила, 

действующая на погружённое в жидкость тело), следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение 

искомой величины; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
– указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы, термометр, 

динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство водопровода, 

гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос, ареометр), используя 

знания о свойствах физических явлений и необходимые физические законы, и 

закономерности; 

– самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательно- 

коррекционного процесса осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в 

соответствии с заданным поисковым запросом; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет (самостоятельно 

или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса); 

владеть приёмами конспектирования текста; 

– грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики; 

– участвовать в проектной деятельности; при выполнении учебных проектов и 

исследований распределять обязанности в группе в соответствии с поставленными 

задачами, следить за выполнением плана действий, адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая 

мнение окружающих 

 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение атомов и молекул, 

агрегатные состояния вещества, кристаллические и аморфные тела, насыщенный и 

ненасыщенный пар, влажность воздуха; температура, внутренняя энергия, тепловой 

двигатель; элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный 

электрический ток; 
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– различать явления (превращения механической энергии, тепловое расширение/сжатие, 

теплопередача, тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, теплопередача 

(теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел, взаимодействие зарядов, 

действия электрического тока) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, 

демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе: рычаги в теле человека, поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание 

водоёмов, морские 

бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические явления в атмосфере; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (коэффициент полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная 

энергия, температура, внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия тепловой машины, 

относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, сопротивление проводника, удельное сопротивление вещества, работа и 

мощность электрического тока); при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами,  

– характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя правило 

равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, закон сохранения энергии, 

основные положения молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

– объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности; 

– решать расчётные задачи в 1–2 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные 

данные, необходимые для решения задач, оценивать реалистичность полученной 

физической величины; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; в 

описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), различать и 

интерпретировать полученный результат, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы 

по его результатам; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его объёма, температуры; 

скорости процесса остывания/нагревания при излучении от цвета 

излучающей/поглощающей поверхности; скорость испарения воды от температуры 

жидкости и площади её поверхности; электризация тел и взаимодействие электрических 

зарядов): формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать выводы; 

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (условий плавания тел, условий равновесия рычага и 

блоков); участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования; 
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– проводить косвенные измерения физических величин (коэффициент полезного действия 

простых механизмов, удельная теплоёмкость вещества, сопротивление проводника), 

следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку и вычислять значение искомой величины; 

– выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности воздуха; 

сравнивать результаты измерений с учётом заданной абсолютной погрешности; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 

– указывать принципы действия приборов и технических устройств: рычаг, подвижный и 

неподвижный блок, наклонная плоскость; характеризовать принципы действия изученных 

приборов и технических устройств с опорой на их описания (система отопления домов, 

гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; – распознавать простые 

технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам 

(жидкостный термометр, термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, 

электроскоп); 

– приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования 

физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме краткие 

сообщения на основе 1–2 источников информации физического содержания, в том числе 

публично делать краткие сообщения о результатах проектов или учебных исследований; 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

– при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в группе в 

соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана действий, 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы; выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение окружающих. 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: постоянный электрический ток, магнитное поле, система отсчёта, 

материальная точка, траектория, относительность механического движения, деформация 

(упругая, пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки; центр тяжести; абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого тела, 

равновесие; 

– различать явления (действия электрического тока, короткое замыкание, взаимодействие 

магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитная индукция, 

равномерное и неравномерное прямолинейное движение, равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

взаимодействие тел, реактивное движение) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том 

числе физические явления в природе (электричество живых организмов; магнитное поле 

Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле, полярное сияние; при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 



640 
 

свойства/признаки физических явлений, реактивное движение живых организмов), при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства/признаки физических явлений; 

– описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины (электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока, 

средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном движении, ускорение, 

перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила упругости, сила тяжести, 

ускорение свободного падения, вес тела, импульс тела, импульс силы, механическая 

работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над поверхностью земли, 

потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая 

энергия); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

– закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, 

принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения импульса; при этом 

давать словесную формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

– объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

– решать расчётные задачи в 2–3 действия, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выявлять недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение 

физической величины с известными данными; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных 

магнитов; действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока,): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход 

опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения силы тока, напряжения с использованием аналоговых 

приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

– проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с 

использованием прямых измерений (силы тока, идущего через проводник, от напряжения 

на проводнике; исследование последовательного и параллельного соединений 

проводников; зависимость пути от времени при равноускоренном движении без начальной 

скорости): планировать исследование, собирать установку и выполнять измерения, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты полученной зависимости в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (мощность электрического тока, 

средняя скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая работа и 

мощность): планировать измерения, собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 
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– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; – 

различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

абсолютно твёрдое тело; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: счётчик электрической энергии, 

электроосветительные приборы, нагревательные электроприборы (примеры), 

электрические предохранители; электромагнит, электродвигатель постоянного тока, 

спидометр, датчики положения, расстояния и ускорения), используя знания о свойствах 

физических явлений и необходимые физические закономерности; – распознавать простые 

технические устройства и измерительные приборы по схемам и схематичным рисункам (в 

рамках изученного); составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

– осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе 

имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять 

информацию, которая является противоречивой или может быть недостоверной; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме краткие 

сообщения на основе нескольких источников физического содержания, в том числе 

публично представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при 

этом грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать 

выступление презентацией; 

– при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением 

плана действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в 

деятельность группы; выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя 

готовность разрешать конфликты. 

9(10) КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

– использовать понятия: механические колебания и волны, звук, инфразвук и ультразвук; 

электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, близорукость и 

дальнозоркость, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и гамма-излучения, 

изотопы, ядерная энергетика; – различать явления (колебательное движение (затухающие 

и вынужденные колебания), резонанс, волновое движение, отражение звука, 

прямолинейное распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных цветов, 

дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра 

излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих 

данное физическое явление; 

– распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире (в том 

числе физические явления в природе: движение планет Солнечной системы, восприятие 

звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, 

оптические явления в природе, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические лучи, 

радиоактивное излучение природных минералов; действие радиоактивных излучений на 

организм человека), при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять 
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существенные свойства/признаки физических явлений; – описывать изученные свойства 

тел и физические явления, используя физические величины (период и частота колебаний, 

длина волны, громкость звука и высота тона, скорость света, показатель преломления 

среды); при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, строить графики изученных зависимостей 

физических величин; 

–  при этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение; 

– объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить 

объяснение из 2–3 логических шагов с опорой на 2–3 изученных свойства физических 

явлений, физических законов или закономерностей; 

– решать расчётные задачи (опирающиеся на систему из 2–3 уравнений), используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выявлять недостающие или избыточные данные, 

выбирать законы и формулы, необходимые для решения, проводить расчёты и оценивать 

реалистичность полученного значения физической величины; 

– распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

используя описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать 

правильность порядка проведения исследования, делать выводы, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

– проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел 

(зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины, и независимость от амплитуды малых колебаний; прямолинейное 

распространение света, разложение белого света в спектр; изучение свойств изображения 

в плоском зеркале и свойств изображения предмета в собирающей линзе; наблюдение 

сплошных и линейчатых спектров излучения): самостоятельно собирать установку из 

избыточного набора оборудования; описывать ход опыта и его результаты, 

формулировать выводы; 

– проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя среднее значение 

измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей линзы); обосновывать выбор 

способа измерения/измерительного прибора; 

– проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений (периода колебаний математического маятника от длины нити; зависимости 

угла отражения света от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

– проводить косвенные измерения физических величин (частота и период колебаний 

математического и пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, 

радиоактивный фон): планировать измерения; собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции; вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учётом заданной погрешности измерений; 

– соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием; 
– различать основные признаки изученных физических моделей: точечный источник 

света, луч, тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

– характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с 

опорой на их описания (в том числе: ракета, эхолот, очки, перископ, фотоаппарат, 

оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), используя знания о 

свойствах физических явлений и необходимые физические закономерности; 

– использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических устройств, 
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измерительных приборов и технологических процессов при решении учебно- 

практических задач; оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе; 

– осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, 

самостоятельно формулируя поисковый запрос, находить пути определения 

достоверности полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

– использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть 

приёмами конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

– создавать и представлять в письменной и устной/устно-дактильной форме сообщения 

на основе информации из нескольких источников физического содержания, публично 

представлять результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат изучаемого раздела физики и 

сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории сверстников 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ 

 

7 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные 

образователь 
ных ресурсов 

1 «Физика и её роль в познании окружающего мира» - 6 ч 

 Физика – наука о 

природе 

2 Выявление различий между 

физическими и химическими 

превращениями. Распознавание и 

классификация физических 

явлений: механических, тепловых, 

электрических, магнитных и 

световых. Наблюдение и описание 
физических явлений 

https://resh.ed 

u.ru/ 

Физические 

величины 

2 Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора. 

Измерение линейных размеров тел 

и промежутков времени с учётом 

погрешностей. Измерение объёма 

жидкости и твёрдого тела. 

Измерение температуры при 

помощи жидкостного термометра и 

датчика температуры. Выполнение 

творческих заданий по поиску 

способов измерения некоторых 

физических характеристик, 

например размеров малых 

объектов (волос, проволока), 

удалённых объектов, больших 
расстояний, малых промежутков 

https://resh.ed 

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   времени. Обсуждение 
предлагаемых способов. 

 

Естественно - 

научный метод 

познания 

2 Выдвижение гипотез, 

объясняющих простые явления, 

например: – почему 

останавливается движущееся по 

горизонтальной поверхности тело; 

– почему в жаркую погоду в 

светлой одежде прохладней, чем в 

тёмной. Предложение способов 

проверки гипотез. Проведение 

исследования по проверке какой- 

либо гипотезы, например: 

дальность полёта шарика, 

пущенного горизонтально, тем 

больше, чем больше высота пуска. 

Построение простейших моделей 

физических явлений (в виде 

рисунков или схем), например, 

падение предмета; прямолинейное 

распространение света. 

https://resh.ed 

u.ru/ 

2 «Первоначальные сведения о строении вещества» - 7 ч 

 Строение вещества 1 Наблюдение и интерпретация 

опытов, свидетельствующих об 

атомно-молекулярном строении 

вещества: опыты с растворением 

различных веществ в воде. 
Определение размеров малых тел. 

https://resh.ed 

u.ru/ 

Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

3 Наблюдение и объяснение 

броуновского движения и явления 

диффузии. Проведение и 

объяснение опытов по 

наблюдению теплового 

расширения газов. Проведение и 

объяснение опытов по 

обнаружению сил молекулярного 
притяжения и отталкивания. 

https://resh.ed 

u.ru/ 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

3 Описание (с использованием 

простых моделей) основных 

различий в строении газов, 

жидкостей и твёрдых тел. 

Объяснение малой сжимаемости 

жидкостей и твёрдых тел, большой 

сжимаемости газов. Объяснение 

сохранения формы твёрдых тел и 

текучести жидкости. Проведение 

опытов, доказывающих, что в 

твёрдом состоянии воды частицы 

находятся в среднем дальше друг 
от друга (плотность меньше), чем в 

https://resh.ed 

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   жидком. Установление 

взаимосвязи между особенностями 

агрегатных состояний воды и 

существованием водных 

организмов (МС – биология, 
география) 

 

3 «Движение и взаимодействие тел» - 24 ч 

 Механическое 

движение 

5 Исследование равномерного 

движения и определение его 

признаков. Наблюдение 

неравномерного движения и 

определение его отличий от 

равномерного движения. Решение 

задач на определение пути, 

скорости и времени равномерного 

движения. Анализ графиков 

зависимости пути и скорости от 

времени. 

https://resh.ed 

u.ru/ 

Инерция, масса, 

плотность 
5 Объяснение и прогнозирование 

явлений, обусловленных инерцией, 

например: что происходит при 

торможении или резком маневре 

автомобиля, почему невозможно 

мгновенно прекратить движение на 

велосипеде или самокате и т.д. 

Проведение и анализ опытов, 

демонстрирующих изменение 

скорости движения тела в 

результате действия на него других 

тел. Решение задач на определение 

массы тела, его объёма и 

плотности. Проведение и анализ 

опытов, демонстрирующих 

зависимость 

изменения скорости тела от его 

массы при взаимодействии тел. 

Измерение массы тела различными 

способами. 

Определение плотности тела в 

результате измерения его массы и 
объёма 

https://resh.ed 

u.ru/ 

Сила. Виды сил 14 Изучение взаимодействия как 

причины изменения скорости тела 

или его деформации. Описание 

реальных ситуаций 

взаимодействия тел с помощью 

моделей, в которых вводится 

понятие и изображение силы. 

Изучение силы упругости. 

Исследование зависимости силы 

https://resh.ed 

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   упругости от удлинения 

резинового шнура или пружины (с 

построением графика). 

Анализ практических ситуаций, в 

которых проявляется действие 

силы упругости (упругость мяча, 

кроссовок, веток дерева и др.). 

Анализ ситуаций, связанных с 

явлением тяготения. Объяснение 

орбитального движения планет с 

использованием 

явления тяготения и закона 

инерции (МС –астрономия). 

Измерение веса тела с помощью 

динамометра. Обоснование этого 

способа измерения. 

Анализ и моделирование явления 

невесомости. 

Экспериментальное получение 

правила сложения сил, 

направленных вдоль одной прямой. 

Определение величины 

равнодействующей сил. 

Изучение силы трения скольжения 

и силы трения покоя. 

Исследование зависимости силы 

трения от веса тела и свойств 

трущихся поверхностей. 

Анализ практических ситуаций, в 

которых проявляется действие 

силы трения, используются 

способы её уменьшения или 

увеличения (катание на лыжах, 

коньках,торможение 

автомобиля, использование 

подшипников, плавание водных 

животных и др.) (МС – биология). 

Решение задач с использованием 

формул для расчёта силы 

тяжести, силы упругости, силы 

трения 

 

4 «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» - 25 ч 

 Давление. 

Передача давления 

твёрдыми телами, 

жидкостями 

и газами 

4 Анализ и объяснение опытов и 

практических ситуаций, в которых 

проявляется сила давления. 

Обоснование способов 

уменьшения и увеличения 

давления. Изучение зависимости 

давления газа от объёма и 

температуры. Изучение 

https://resh.ed 

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   особенностей передачи давления 

твёрдыми телами, жидкостями и 

газами. Обоснование результатов 

опытов особенностями строения 

вещества в твёрдом, жидком и 

газообразном состояниях. 

Экспериментальное доказательство 

закона Паскаля. Решение задач на 

расчёт давления твёрдого тела 

 

 Давление 
жидкости 

6 Исследование зависимости 

давления жидкости от глубины 

погружения и плотности жидкости. 

Наблюдение и объяснение 

гидростатического парадокса на 

основе закона Паскаля. 

Изучение сообщающихся сосудов. 

Решение задач на расчёт давления 

жидкости. 

Объяснение принципа действия 

гидравлического пресса. 

Анализ и объяснение практических 

ситуаций, 

демонстрирующих проявление 

давления жидкости и закона 

Паскаля, например процессов в 

организме при глубоководном 

нырянии (МС – биология). 

https://resh.ed 

u.ru/ 

 Атмосферное 
давление 

6 Экспериментальное обнаружение 
атмосферного давления. 

Анализ и объяснение опытов и 

практических ситуаций, 

связанных с действием 

атмосферного давления. 

Объяснение существования 

атмосферы на Земле и некоторых 

планетах или её отсутствия на 

других планетах и Луне (МС – 

география, астрономия). 

Объяснение изменения плотности 

атмосферы с высотой и 

зависимости атмосферного 

давления от высоты. 

Решение задач на расчёт 

атмосферного давления. 

Изучение устройства барометра- 
анероида. 

https://resh.ed 

u.ru/ 

 Действие 

жидкости и газа на 

погружённое в них 

тело 

9 Экспериментальное обнаружение 

действия жидкости и газа на 

погружённое в них тело. 

Определение выталкивающей 

силы, действующей на тело, 

https://resh.ed 

u.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/


648 
 

   погружённое в жидкость. 

Проведение и обсуждение опытов, 

демонстрирующих зависимость 

выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, 

от объёма погружённой в жидкость 

части тела и от плотности 

жидкости. Исследование 

зависимости веса тела в воде от 

объёма погружённой в жидкость 

части тела. Решение задач на 

применение закона Архимеда и 

условия плавания тел. 

Конструирование ареометра или 

конструирование лодки и 
определение её грузоподъёмности. 

 

5 Итоговое  повторение – 6часов 

 

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные 

образовательных 
ресурсов 

1 «Работа и мощность. Энергия» -14 ч 

 Работа и 

мощность 

3 Экспериментальное 

определение механической 

работы силы тяжести при 

падении тела и силы трения 

при равномерном перемещении 

тела по горизонтальной 

поверхности. Расчёт мощности, 

развиваемой при подъёме по 

лестнице. Решение задач на 

расчёт механической работы и 

мощность 

https://resh.edu.ru/ 

Простые 

механизмы 
6 Определение выигрыша в силе 

простых механизмов на 

примере рычага, подвижного и 

неподвижного блоков, 

наклонной плоскости. 

Исследование условия 

равновесия рычага. 

Обнаружение свойств простых 

механизмов в различных 

инструментах и 

приспособлениях, 

используемых в быту и 

технике, а также в живых 

организмах (МС – биология). 
Экспериментальное 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   доказательство равенства работ 

при применении простых 

механизмов. Определение КПД 

наклонной плоскости. Решение 

задач на применение правила 

равновесия рычага и на расчёт 

КПД 

 

Механическая 

энергия 
5 Экспериментальное 

определение изменения 

кинетической и потенциальной 

энергии тела при его 

скатывании по наклонной 

плоскости. Формулирование на 

основе исследования закона 

сохранения механической 

энергии. Обсуждение границ 

применимости закона 

сохранения энергии. Решение 

задач с использованием закона 
сохранения энергии. 

https://resh.edu.ru/ 

2 «Тепловые явления» - 28 ч 

 Строение и 

свойства 

вещества 

7 Наблюдение и интерпретация 

опытов, свидетельствующих об 

атомно-молекулярном 

строении вещества: опыты с 

растворением различных 

веществ в воде. Решение задач 

по оцениванию количества 

атомов или молекул в единице 

объёма вещества. Обзор текста 

древних атомистов (например, 

фрагмента поэмы Лукреция «О 

природе вещей»). Объяснение 

броуновского движения, 

явления диффузии и различий 

между ними на основе 

положений молекулярно - 

кинетической теории строения 

вещества. Объяснение 

основных различий в строении 

газов, жидкостей и твёрдых тел 

с использованием положений 

молекулярно - кинетической 

теории строения вещества. 

Проведение опытов по 

выращиванию кристаллов 

поваренной соли или сахара. 

Проведение и объяснение 

опытов, демонстрирующих 
капиллярные явления и явление 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   смачивания. Объяснение роли 

капиллярных явлений для 

поступления воды в организм 

растений (МС – биология). 

Наблюдение, проведение и 

объяснение опытов по 

наблюдению теплового 

расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел. Объяснение 

сохранения объёма твёрдых 

тел, текучести жидкости (в том 

числе, разницы в текучести для 

разных 

жидкостей), давления газа. 

Проведение опытов, 

демонстрирующих зависимость 

давления воздуха от его объёма 

и нагревания или охлаждения, 

и их 

объяснение на основе атомно- 

молекулярного учения. 

Анализ практических ситуаций, 
связанных со свойствами газов, 
жидкостей и твёрдых тел 

 

 Тепловые 

процессы 

21 Обоснование правил измерения 

температуры. Сравнение 

различных способов измерения 

и шкал температуры. 

Наблюдение и объяснение 

опытов, демонстрирующих 

изменение внутренней энергии 

тела в результате 

теплопередачи и работы 

внешних сил. Наблюдение и 

объяснение опытов, 

обсуждение практических 

ситуаций, демонстрирующих 

различные виды 

теплопередачи: 

теплопроводность, конвекцию, 

излучение. Исследование 

явления теплообмена при 

смешивании холодной и 

горячей воды. Наблюдение 

установления теплового 

равновесия между горячей и 

холодной водой. Определение 

(измерение) количества 

теплоты, полученного водой 

при теплообмене с нагретым 

металлическим цилиндром. 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   Определение (измерение) 

удельной теплоёмкости 

вещества. Решение задач, 

связанных с вычислением 

количества теплоты и 

теплоёмкости при теплообмене. 

Анализ ситуаций 

практического использования 

тепловых свойств веществ и 

материалов, например в целях 

энергосбережения: 

теплоизоляция, 

энергосберегающие крыши, 

термоаккумуляторы и т.д. 

Наблюдение явлений 

испарения и конденсации. 

Исследование процесса 

испарения различных 

жидкостей. Объяснение 

явлений испарения и 

конденсации на основе атомно- 

молекулярного учения. 

Наблюдение и объяснение 

процесса кипения, в том числе 

зависимости температуры 

кипения от давления. 

Определение (измерение) 

относительной влажности 

воздуха. 

Наблюдение процесса 

плавления кристаллического 

вещества, 

например льда. 

Сравнение процессов 

плавления кристаллических тел 

и 

размягчения при нагревании 

аморфных тел. 

Определение (измерение) 

удельной теплоты плавления 

льда. 

Объяснение явлений плавления 

и кристаллизации на основе 

атомно-молекулярного учения. 

Решение задач, связанных с 

вычислением количества тепло 

ты в процессах теплопередачи 

при плавлении и 

кристаллизации, 

испарении и конденсации. 

Анализ ситуаций 
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   практического применения 

явлений плавления 

и кристаллизации, например, 

получение сверхчистых 

материалов, солевая грелка и 

др. 

Анализ работы и объяснение 

принципа действия теплового 

двигателя. 

Вычисление количества 

теплоты, выделяющегося при 

сгорании 

различных видов топлива, и 

КПД двигателя. 

Обсуждение экологических 

последствий использования 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций (МС – 
экология, химия) 

 

3 «Электрические явления» - 20 ч 

 Электрические 

заряды. 

Заряженные тела 

и их 

взаимодействие 

14 Наблюдение и проведение 

опытов по электризации тел 

при соприкосновении и 

индукцией. Наблюдение и 

объяснение взаимодействия 

одноимённо и разноимённо 

заряженных тел. Объяснение 

принципа действия 

электроскопа. Объяснение 

явлений электризации при 

соприкосновении тел и 

индукцией с использованием 

знаний о носителях 

электрических зарядов в 

веществе 

https://resh.edu.ru/ 

 Постоянный 

электрический 

ток 

6 Наблюдение различных видов 

действия электрического тока и 

обнаружение этих видов 

действия в повседневной 

жизни. Сборка и испытание 

электрической цепи 
постоянного тока. 

https://resh.edu.ru/ 

4 Итоговое  повторение – 6 часов 

9 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные 

образовательных 
ресурсов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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1 «Электрические явления» - 27 ч 

 Постоянный 

электрический ток 

9 Измерение силы тока 

амперметром. Измерение 

электрического напряжения 

вольтметром. Проведение и 

объяснение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость электрического 

сопротивления проводника от 

его длины, площади 

поперечного сечения и 

материала. Исследование 

зависимости силы тока, 

протекающего через резистор, 

от сопротивления резистора и 

напряжения на резисторе. 

https://resh.edu.ru/ 

Закон ома для 

участка цепи 
10 Анализ ситуаций 

последовательного и 

параллельного соединения 

проводников в домашних 

электрических сетях. Решение 

задач с использованием закона 

Ома и формул расчёта 

электрического сопротивления 

при последовательном и 

параллельном соединении 

проводников. Определение 

работы электрического тока, 
протекающего через резистор.. 

https://resh.edu.ru/ 

Работа и мощность 

электрического 

тока 

8 Определение мощности 

электрического тока, 

выделяемой на резисторе. 

Исследование зависимости 

силы тока через лампочку от 

напряжения на ней. 

Определение КПД 

нагревателя. 

Исследование преобразования 

энергии при подъёме груза 

электродвигателем. 

Объяснение устройства и 

принципа действия домашних 

электронагревательных 

приборов. 

Объяснение причин короткого 

замыкания и принципа 

действия 

плавких предохранителей. 

Решение задач с 

использованием закона 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   Джоуля–Ленца. 

Наблюдение возникновения 

электрического тока в 
жидкости 

 

2 Электромагнитные явления – 8 ч 

 Магнитное поле 2 Исследование магнитного https://resh.edu.ru/ 

прямого тока  взаимодействия постоянных  

  магнитов. Изучение  

  магнитного поля постоянных  

  магнитов при их  

  объединении и разделении.  

  Проведение опытов по  

  визуализации поля  

  постоянных магнитов.  

  Изучение явления  

  намагничивания вещества.  

  Исследование действия  

  электрического тока на  

  магнитную стрелку.  

Постоянные 3 Проведение опытов, https://resh.edu.ru/ 

магниты  демонстрирующих  

  зависимость силы  

  взаимодействия катушки с  

  током и магнита от силы и  

  направления тока в катушке.  

  Анализ ситуаций  

  практического применения  

  электромагнитов (в бытовых  

  технических устройствах,  

  промышленности, медицине).  

  Изучение действия  

  магнитного поля на  

  проводник с током. Изучение  

  действия электродвигателя.  

  Измерение КПД  

  электродвигательной  

  установки. Распознавание и  

  анализ различных  

  применений  

  электродвигателей  

  (транспорт, бытовые  

  устройства и др.).  

Действие 3 Опыты по исследованию https://resh.edu.ru/ 

магнитного поля на  явления электромагнитной  

проводник с током  индукции: исследование  

  изменений значения и  

  направления индукционного  

  тока.  

3 Световые явления – 13 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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 Источники света 5 Наблюдение опытов, 

демонстрирующих явление 

прямолинейного 

распространения света 

(возникновение тени и 

полутени), и их 

интерпретация с 

использованием понятия 

светового луча. 

Объяснение и моделирование 

солнечного и лунного 

затмений. 

Исследование зависимости 

угла отражения светового 

луча от 

угла падения. 

Изучение свойств 

изображения в плоском 

зеркале. 

Наблюдение и объяснение 

опытов по получению 

изображений в 

вогнутом и выпуклом 

зеркалах. Наблюдение и 

объяснение 

опытов по преломлению 

света на границе различных 

сред, в том 

числе опытов с полным 

внутренним отражением. 

Исследование зависимости 

угла преломления от угла 

падения светового луча на 

границе «воздух – стекло». 

Распознавание явлений 

отражения и преломления 

света в повседневной жизни. 

Анализ и объяснение явления 

оптического миража. 

Решение задач с 
использованием законов 

отражения и преломления 

света 

https://resh.edu.ru/ 

Линзы 6 Получение изображений с 

помощью, собирающей и 

рассеивающей линз. 

Определение фокусного 

расстояния и оптической 

силы собирающей линзы. 

Анализ устройства и 

принципа действия 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/


656 
 

   некоторых оптических 

приборов: фотоаппарата, 

микроскопа, телескопа (МС – 

биология, астрономия). 

Анализ явлений 

близорукости и 

дальнозоркости, принципа 

действия очков (МС – 

биология) 

 

Глаз и зрение 2 Анализ явлений 

близорукости и 

дальнозоркости, принципа 

действия очков (МС – 
биология). 

https://resh.edu.ru/ 

4 Законы взаимодействия и движения тел - 14 ч 

 Относительность 

механического 

движения 

4 Анализ и обсуждение 

различных примеров 

механического движения. 

Обсуждение границ 

применимости модели 

«материальная точка». 

Описание механического 

движения различными 

способами (уравнение, 

таблица, график). Анализ 

жизненных ситуаций, в 

которых проявляется 

относительность 

механического движения. 

Наблюдение механического 

движения тела относительно 

разных тел отсчёта. 

Сравнение путей и 

траекторий движения одного 

и того же тела относительно 

разных тел отсчёта. Обзор 

текста Галилея об 

относительности движения. 

Определение средней 

скорости скольжения бруска 

или движения шарика по 

наклонной плоскости. Анализ 

и обсуждение способов 

приближённого определения 
мгновенной скорости. 

https://resh.edu.ru/ 

Равномерное 

прямолинейное 

движение 

4 Определение скорости 

равномерного движения 

(шарика в жидкости, модели 

электрического автомобиля и 

т.п.). 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   Определение пути, 

пройденного за данный 

промежуток времени, и 

скорости тела по графику 

зависимости пути 

равномерного движения от 

времени. 

Обсуждение возможных 

принципов действия 

приборов, измеряющих 
скорость (спидометров). 

 

Равноускоренное 

прямолинейное 

движение 

4 Вычисление пути и скорости 

при равноускоренном 

прямолинейном движении 

тела. Определение 

пройденного пути и 

ускорения движения тела по 

графику зависимости 

скорости равноускоренного 

прямолинейного движения 
тела от времени. 

https://resh.edu.ru/ 

Равномерное 

движение по 

окружности 

2 Определение скорости 

равномерного движения тела 

по окружности. Решение 

задач на определение 

кинематических 

характеристик механического 

движения различных видов. 

Распознавание и 

приближённое описание 

различных видов 

механического движения в 

природе и технике (на 

примерах свободно 

падающих тел, движения 

животных, небесных тел, 
транспортных средств и др.). 

https://resh.edu.ru/ 

5 Итоговое повторение – 6ч 

 

9 (10) КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Количество 

часов 

Виды деятельности Электронные 

образовательн 
ых ресурсов 

1 «Законы динамики» - 21 ч 

 Взаимодействие тел. 4 Наблюдение и обсуждение 

опытов с движением тела при 

уменьшении влияния других 
тел, препятствующих 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   движению. Обсуждение 

возможности выполнения 

закона инерции в различных 

системах отсчёта. Наблюдение 

и обсуждение механических 

явлений, происходящих в 

системе отсчёта «Тележка» 

при её равномерном и 

ускоренном движении 

относительно кабинета 

физики. Действия с векторами 

сил: выполнение заданий по 

сложению и вычитанию 

векторов. Наблюдение и/или 

проведение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость ускорения тела от 

приложенной к нему силы и 

массы тела. Анализ и 

объяснение явлений с 

использованием второго 

закона Ньютона. Решение 

задач с использованием 

второго закона Ньютона и 

правила сложения сил. 

Определение жёсткости 

пружины. Анализ ситуаций, в 

которых наблюдаются 

упругие деформации, и их 

объяснение с использованием 

закона Гука. Решение задач с 

использованием закона Гука. 

Решение задач с 

использованием формулы для 

силы трения 

скольжения. 
Анализ движения тел только 

под действием силы тяжести – 

свободного падения. 

Объяснение независимости 

ускорения свободного падения 

от массы тела. 

Оценка величины силы 

тяготения, действующей 

между двумя 

телами (для разных масс). 

Анализ движения небесных 

тел под действием силы 

тяготения (с использованием 

дополнительных источников 
информации). 
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   Решение задач с 

использованием закона 

всемирного тяготения и 

формулы для расчёта силы 

тяжести. 

Решение задач на определение 

веса тела в различных 

условиях. 

Анализ сил, действующих на 

тело, покоящееся на опоре. 

Определение центра тяжести 
различных тел. 

 

Импульс. Закон 

сохранения импульса 

7 Наблюдение и обсуждение 

опытов, демонстрирующих 

передачу импульса при 

взаимодействии тел, закон 

сохранения импульса при 

абсолютно упругом и 

неупругом взаимодействии 

тел. Анализ ситуаций в 

окружающей жизни с 

использованием закона 

сохранения импульса. 

Распознавание явления 

реактивного движения в 

природе и технике (МС – 

биология). Применение закона 

сохранения импульса для 

расчёта результатов 

взаимодействия тел (на 

примерах неупругого 

взаимодействия, упругого 

центрального взаимодействия 

двух одинаковых тел, одно из 

которых неподвижно). 

https://resh.edu. 

ru/ 

Закон всемирного 

тяготения 
6 Экспериментальная проверка 

закона сохранения 

механической энергии при 

свободном падении. 

Применение закона 

сохранения механической 

энергии для расчёта 

потенциальной и 

кинетической энергий тела. 

Решение задач с 

использованием закона 

сохранения механической 
энергии. 

https://resh.edu. 

ru/ 

Потенциальная и 

кинетическая энергии 

4 Измерение потенциальной 

энергии упруго 

деформированной пружины. 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/


660 
 

   Измерение кинетической 

энергии тела по длине 

тормозного пути. 

Экспериментальное сравнение 

изменения потенциальной и 

кинетической энергий тела 

при движении по наклонной 
плоскости. 

 

2 «Механические колебания и волны.» - 23 ч 

 Колебательное 

движение 

4 Наблюдение колебаний под 

действием сил тяжести и 

упругости и обнаружение 

подобных колебаний в 

окружающем мире. Анализ 

колебаний груза на нити и на 

пружине. Определение 

частоты колебаний 

математического и 

пружинного маятников. 

Наблюдение и объяснение 

явления резонанса. 

Исследование зависимости 

периода колебаний 

подвешенного к нити груза от 

длины нити. Проверка 

независимости периода 

колебаний груза, 

подвешенного к ленте, от 
массы груза. 

https://resh.edu. 

ru/ 

Законы колебания 

математического 

маятника 

5 Наблюдение и обсуждение 

опытов, демонстрирующих 

зависимость периода 

колебаний пружинного 

маятника от массы груза и 

жёсткости пружины. 

Применение математического 

и пружинного маятников в 

качестве моделей для 

описания колебаний в 

окружающем мире. 

https://resh.edu. 

ru/ 

Распространение 

колебаний в среде 
8 Обнаружение и анализ 

волновых явлений в 

окружающем мире. 

Наблюдение распространения 

продольных и поперечных 

волн (на модели) и 

обнаружение аналогичных 

видов волн в природе (звук, 

водяные волны). Вычисление 

длины волны и скорости 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   распространения звуковых 
волн. 

 

Звуковые колебания 6 Экспериментальное 

определение границ частоты 

слышимых звуковых 

колебаний. Наблюдение 

зависимости высоты звука от 

частоты (в том числе с 

использованием музыкальных 

инструментов). Наблюдение и 

объяснение явления 

акустического резонанса. 

Анализ/обзор оригинального 

текста, посвящённого 

использованию звука (или 

ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в 

медицине и др.); выполнение 

заданий по тексту. 

https://resh.edu. 

ru/ 

3 «Электромагнитное поле и электромагнитные волны» - 19 ч 

 Магнитное поле 3 Исследование магнитного 

взаимодействия постоянных 

магнитов. Изучение 

магнитного поля постоянных 

магнитов при их объединении 

и разделении. Проведение 

опытов по визуализации поля 

постоянных магнитов. 

Изучение явления 

намагничивания вещества. 

Исследование действия 

электрического тока на 

магнитную стрелку. 

Проведение опытов, 

демонстрирующих 

зависимость силы 

взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы и 

направления тока в катушке. 

Анализ ситуаций 

практического применения 

электромагнитов (в бытовых 

технических устройствах, 

промышленности, медицине). 

https://resh.edu. 

ru/ 

Индукция магнитного 

поля 
4 Изучение действия 

магнитного поля на проводник 

с током. Изучение действия 

электродвигателя. Измерение 

КПД электродвигательной 
установки. Распознавание и 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   анализ различных применений 

электродвигателей (транспорт, 

бытовые устройства и др.). 

Опыты по исследованию 

явления электромагнитной 

индукции: 

исследование изменений 

значения и направления 

индукционного тока. 

 

Электромагнитное 
поле 

4 Построение рассуждений, 

обосновывающих взаимосвязь 

электрического и магнитного 

полей. Экспериментальное 

изучение свойств 

электромагнитных волн (в том 

числе с помощью мобильного 

телефона). Анализ 

рентгеновских снимков 

человеческого организма. 

Анализ/обзор текстов, 

описывающих проявления 

электромагнитного излучения 

в природе: живые организмы, 

излучения небесных тел. 

Распознавание и анализ 

различных применений 

электромагнитных волн в 
технике. 

https://resh.edu. 

ru/ 

Электромагнитные 

колебания 

3 Построение рассуждений, 

обосновывающих взаимосвязь 

электрического и магнитного 

полей. Экспериментальное 

изучение свойств 

электромагнитных волн (в том 

числе с помощью мобильного 

телефона). Анализ 

рентгеновских снимков 

человеческого организма. 

Анализ/обзор текстов, 

описывающих проявления 

электромагнитного излучения 

в природе: живые организмы, 

излучения небесных тел. 

https://resh.edu. 

ru/ 

Электромагнитная 

природа света 
2 Наблюдение по разложению 

белого света в спектр. 

Наблюдение и объяснение 

опытов по получению белого 

света при сложении света 

разных цветов. Проведение и 

объяснение опытов по 
восприятию цвета предметов 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   при их наблюдении через 
цветовые фильтры 

 

Фотоэффект 3 Наблюдение и объяснение 

физического процесса, в 

котором электроны 

взаимодействуют со светом 

или любым другим 

электромагнитным 

излучением 

https://resh.edu. 

ru/ 

4 «Строение атома и атомного ядра, использование 

энергии атомных ядер» - 18 ч 

 Радиоактивность. 

Виды 

радиоактивности 

5 Обсуждение возможных 

гипотез о моделях строения 

ядра. Определение состава 

ядер по заданным массовым и 

зарядовым числам и по 

положению в периодической 

системе элементов (МС – 

химия). Анализ изменения 

состава ядра и его положения 

в периодической системе при 

a-радиоактивности (МС – 

химия). Исследование треков 

a-частиц по готовым 

фотографиям. Обнаружение и 

измерение радиационного 

фона с помощью дозиметра, 

оценка его интенсивности. 

Анализ биологических 

изменений, происходящих под 

действием радиоактивных 

излучений (МС – биология). 

Использование 

радиоактивных излучений в 

медицине (МС – биология). 

https://resh.edu. 

ru/ 

Строение атома 7 Обсуждение возможных 

гипотез о моделях строения 

ядра. Определение состава 

ядер по заданным массовым и 

зарядовым числам и по 

положению в периодической 

системе элементов. Анализ 

изменения состава ядра и его 

положения в периодической 

системе при α- 

радиоактивности. 

Исследование треков α-частиц 

по готовым фотографиям. 

Обнаружение и измерение 

радиационного фона с 

помощью дозиметра, оценка 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   его интенсивности. Анализ 

биологических изменений, 

происходящих под действием 

радиоактивных излучений. 

Использование 

радиоактивных излучений в 

медицине 

 

Ядерные реакции 6 Решение задач с 

использованием законов 

сохранения массовых и 

зарядовых чисел на 

определение результатов 

ядерных реакций; анализ 

возможности или 

невозможности ядерной 

реакции. Оценка энергии 

связи ядер с использованием 

формулы Эйнштейна. 

Обсуждение перспектив 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Обсуждение преимуществ и 

экологических проблем, 

связанных с ядерной 
энергетикой 

https://resh.edu. 

ru/ 

5 Строение и Эволюция Вселенной - 11 

 Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая 

система мира 

3 Понимание различия между 

гелиоцентрической и 

геоцентрической системами 

мира; 

Обсуждение возможных 

гипотез. 

https://resh.edu. 

ru/ 

Планеты земной 

группы 
4 Общение свойств и отличия 

планет земной группы и 

планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших 

планет; пользоваться картой 

звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

https://resh.edu. 

ru/ 

Физическая природа 

Солнца и звезд. 
4 Обсуждение гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

https://resh.edu. 

ru/ 

6 Повторение и обобщение – 10ч 

 Повторение и 

обобщение 

содержания курса 

физики за 7–9(10) 
классы 

10ч Выполнение учебных 

заданий, требующих 

демонстрации 

компетентностей, 
характеризующих 

https://resh.edu. 

ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2602/start/
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   естественнонаучную 

грамотность: – применения 

полученных знаний для 

научного объяснения 

физических явлений в 

окружающей природе, в 

повседневной жизни и 

выявления физических основ 

ряда современных 

технологий; – применения 

освоенных 

экспериментальных умений 

для исследования 

физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и 

выявления закономерностей. 

Решение расчётных задач, в 

том числе предполагающих 

использование физических 

моделей и основанных на 

содержании различных 

разделов курса физики. 

Выполнение и защита 

групповых или 

индивидуальных проектов, 

связанных с содержанием 

курса физики 

 

 

2.1.12. Рабочая программа по учебному предмет «Химия» 

Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Химия» играет важную роль в личностном и когнитивном развитии 

обучающихся слабослышащих и позднооглохших, содействуя формированию в их 

сознании химической картины мира, развитию научного мировоззрения в целом. Благодаря 

химическому образованию у обучающихся с нарушениями слуха создаются отчётливые 

представления относительно роли химии для решения многих проблем, стоящих перед 

человечеством: медицинских, экологических, продовольственных, сырьевых и иных. 

Приобретаемый обучающимися объём химических знаний необходим им для овладения 

социальными компетенциями. Это в полной мере касается освоения способов безопасного 

поведения в повседневной жизненной практике, обогащения представлений о здоровом 

образе жизни. Благодаря изучению химии обучающиеся с нарушениями слуха знакомятся 

с материальным единством веществ окружающего мира, с обусловленностью свойств 

веществ их составом и строением, познаваемостью и предсказуемостью химических 

явлений. Овладение фундаментальными знаниями по химии, включая химические теории, 

законы, факты, понятия, символику и др., позволяет вырабатывать у обучающихся с 

нарушениями слуха адекватные представления о составе веществ, их строении, 

превращениях, использовании на практике. Кроме того, на основе этих знаний осознают 

опасность, которую могу представлять химические вещества и процессы. Содержание 

курса химии является важным и для успешного освоения программного материала по 

другим учебным дисциплинам естественнонаучного цикла, для продолжения обучения в 
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системе непрерывного образования, для подготовки подрастающего поколения к трудовой 

деятельности – в связи со значимой ролью химии в научно-техническом прогрессе, 

современном производстве, науке. В целом, ценностное значение учебного курса «Химия» 

заключается в том, что он содействует вооружению обучающихся с нарушениями слуха 

научным методом познания, в соответствии с которым происходит приобретение 

объективных знаний об окружающем мире. 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Рабочая программа по химии 8 – 9 классы составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся слабослышащих и позднооглохших, получающих 

образование на основе АОП ООО (Вариант 2.1) 

Изучение химии способно внести решающий вклад в формирование естественно-научной 

грамотности обучающихся с нарушениями слуха. Одновременно с этим данный курс 

обладает коррекционно-развивающей и воспитательной направленностью 

Химия как элемент системы естественных наук распространила своё влияние на все области 

человеческого существования, задала новое видение мира, стала неотъемлемым 

компонентом мировой культуры, необходимым условием жизни общества: знание химии 

служит основой для формирования мировоззрения человека, его представлений о 

материальном единстве мира; важную роль играют формируемые химией представления о 

взаимопревращениях энергии и об эволюции веществ в природе; современная химия 

направлена на решение глобальных проблем устойчивого развития человечества — 

сырьевой, энергетической, пищевой и экологической безопасности, проблем 

здравоохранения. 

В условиях возрастающего значения химии в жизни общества существенно повысилась 

роль химического образования. В плане социализации оно является одним из условий 

формирования интеллекта личности и гармоничного её развития. 

Современному человеку химические знания необходимы для приобретения 

общекультурного уровня, позволяющего уверенно трудиться в социуме и ответственно 

участвовать в многообразной жизни общества, для осознания важности разумного 

отношения к своему здоровью и здоровью других, к окружающей природной среде, для 

грамотного поведения при использовании различных материалов и химических веществ в 

повседневной жизни. 

Химическое образование в основной школе является базовым по отношению к системе 

общего химического образования. Поэтому на соответствующем ему уровне оно 

реализует присущие общему химическому образованию ключевые ценности, которые 

отражают государственные, общественные и индивидуальные потребности. Этим 

определяется сущность общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Химия». 

Изучение предмета: 

1) способствует реализации возможностей для саморазвития и формирования культуры 

личности, её общей и функциональной грамотности; 

2) вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей подростков, 

навыков их самостоятельной учебной деятельности, экспериментальных и 

исследовательских умений, необходимых как в повседневной жизни, так и в 

профессиональной деятельности; 

3) знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы целостного взгляда 

на единство природы и человека, является ответственным этапом в формировании 

естественно-научной грамотности подростков; 
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4) способствует формированию ценностного отношения к естественно-научным знаниям, 

к природе, к человеку, вносит свой вклад в экологическое образование школьников. 

Названные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой содержания 

предмета, который является педагогически адаптированным отражением базовой науки 

химии на определённом этапе её развития. 

Курс химии ориентирован на освоение обучающимися основ неорганической химии и 

некоторых понятий и сведений об отдельных объектах органической химии. 

Структура содержания предмета сформирована на основе системного подхода к его 

изучению. Содержание складывается из системы понятий о химическом элементе и 

веществе и системы понятий о химической реакции. Обе эти системы структурно 

организованы по принципу последовательного развития знаний на основе теоретических 

представлений разного уровня: атомно-молекулярного учения как основы всего 

естествознания, уровня Периодического закона Д. И. Менделеева как основного закона 

химии, учения о строении атома и химической связи, представлений об электролитической 

диссоциации веществ в растворах. Теоретические знания рассматриваются на основе 

эмпирически полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, строения и 

возможностей практического применения и получения изучаемых веществ. 

Такая организация содержания курса способствует представлению химической 

составляющей научной картины мира в логике её системной природы. Тем самым 

обеспечивается возможность формирования у обучающихся ценностного отношения к 

научному знанию и методам познания в науке. Важно также заметить, что освоение 

содержания курса происходит с привлечением знаний из ранее изученных курсов: 

«Окружающий мир», «Биология. 5—7 классы» и «Физика. 7 класс». 

Цели изучения учебного предмета «Химия» 

Цель учебной дисциплины заключается в формировании у обучающихся с нарушениями 

слуха системы химических знаний как компонента естественно-научной картины мира в 

единстве с развитием социальных компетенций, включая: 

– формирование интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, 

сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной адаптироваться к 

быстро меняющимся условиям жизни; 

– приобщение обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным 

методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

– формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании 

знаний и опыта, полученных при изучении химии; 

– формирование 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. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ХИМИЯ» 
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Освоение учебного предмета «Химия» направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования достигаются 

в ходе обучения химии в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, саморазвития и социализации обучающихся. 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

Патриотического воспитания 

1) ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию, понимания значения химической науки в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной химии, заинтересованности в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

Гражданского воспитания 

2) представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; готовности к разнообразной 

совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении 

химических экспериментов, создании учебных проектов, Ценности научного познания 

3) мировоззренческих представлений о веществе и химической реакции, 

соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу для 

понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 

закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, о роли 

химии в познании этих закономерностей; 

4) познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по химии, 

необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

5) познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 

техническими средствами информационных технологий; 

6) интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к 

самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, к осознанному выбору 

направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

Формирования культуры здоровья 

7) осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью, установки 

на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек 

(употребления алкоголя, наркотиков, курения), необходимости соблюдения правил 

безопасности при обращении с химическими веществами в быту и реальной жизни; 

Трудового воспитания 

8) интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе применения 

предметных знаний по химии, осознанного выбора индивидуальной траектории 

продолжения образования с учётом личностных интересов и способности к химии, 
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общественных интересов и потребностей; успешной профессиональной деятельности и 

развития необходимых умений; готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

Экологического воспитания 

9) экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на Земле, 

основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к собственному физическому и психическому здоровью, 

осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с веществами, 

а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

10) способности применять знания, получаемые при изучении химии, для решения 

задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня экологической 

культуры, осознания глобального характера экологических проблем и путей их решения 

посредством методов химии; 

11) экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметные результаты 

В составе метапредметных результатов выделяют значимые для формирования 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, процесс, 

эксперимент и др.), которые используются в естественно-научных учебных предметах и 

позволяют на основе знаний из этих предметов формировать представление о целостной 

научной картине мира, и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии отражают 

овладение универсальными познавательными действиями, в том числе: 

Базовыми логическими действиями 

1) умением использовать приёмы логического мышления при освоении знаний: 

раскрывать смысл химических понятий (выделять их характерные признаки, устанавливать 

взаимосвязь с другими понятиями), использовать понятия для объяснения отдельных 

фактов и явлений; выбирать основания и критерии для классификации химических веществ 

и химических реакций; устанавливать причинно-следственные связи между объектами 

изучения; строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии); 

делать выводы и заключения; 

2) умением применять в процессе познания понятия (предметные и метапредметные), 

символические (знаковые) модели, используемые в химии, преобразовывать широко 

применяемые в химии модельные представления — химический знак (символ элемента), 

химическая формула и уравнение химической реакции — при решении учебно- 

познавательных задач; с учётом этих модельных представлений выявлять и 

характеризовать существенные признаки изучаемых объектов — химических веществ и 

химических реакций; выявлять общие закономерности, причинно-следственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; предлагать критерии для выявления этих 

закономерностей и противоречий; самостоятельно выбирать способ решения учебной 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев); 

Базовыми исследовательскими действиями 

3) умением использовать поставленные вопросы в качестве инструмента познания, а 
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также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке правильности 

высказываемых суждений; 

4) приобретение опыта по планированию, организации и проведению ученических 

экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, самостоятельно прогнозировать его 

результат, формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого опыта, 

исследования, составлять отчёт о проделанной работе; 

Работой с информацией 

5) умением выбирать, анализировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления, получаемую из разных источников (научно-популярная 

литература химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета); 

критически оценивать противоречивую и недостоверную информацию; 

6) умением применять различные методы и запросы при поиске и отборе информации и 

соответствующих данных, необходимых для выполнения учебных и познавательных задач 

определённого типа; приобретение опыта в области использования информационно- 

коммуникативных технологий, овладение культурой активного использования различных 

поисковых систем; самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

7) умением использовать и анализировать в процессе учебной и исследовательской 

деятельности информацию о влиянии промышленности, сельского хозяйства и транспорта 

на состояние окружающей природной среды; 

Универсальными коммуникативными действиями 

8) умением задавать вопросы (в ходе диалога и/или дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно выполнения 

предложенной задачи; 

9) приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию свойств 

веществ, учебного проекта); 

10) заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе учёта 

общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые 

штурмы», координация совместных действий, определение критериев по оценке качества 

выполненной работы и др.); 

Универсальными регулятивными действиями 

11) умением самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою деятельность, 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач, 

самостоятельно составлять или корректировать предложенный алгоритм действий при 

выполнении заданий с учётом получения новых знаний об изучаемых объектах — 

веществах и реакциях; оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

12) умением использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

Предметные результаты 

В составе предметных результатов по освоению обязательного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, выделяют освоенные 
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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 

8 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, химический 

элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь, валентность, относительная атомная 

и молекулярная масса, количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля 

химического элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

химическая реакция, массовая доля вещества в растворе; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять эти понятия 

при описании веществ и их превращений; 

3) определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях; 

4) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (в рамках изученного); 

5) характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ различных классов, 

подтверждая описание примерами молекулярных уравнений соответствующих 

химических реакций; 

6) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

7) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

8) 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); 

9) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), приготовлению растворов с 

определённой массовой долей растворённого вещества; планировать и проводить 

химические эксперименты по распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью 

индикаторов (лакмус, фенолфталеин, метилоранж и др.). 

9 КЛАСС 

Предметные результаты освоения обязательного предметного содержания, 

установленного данной примерной рабочей программой, отражают сформированность у 

обучающихся с нарушениями слуха следующих умений: 

1) раскрывать смысл основных химических понятий: смесь (однородная и неоднородная), 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, химический элемент, 

атом, молекула, 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, 
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химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, ионная связь, ион, катион, 

анион, раствор, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, валентность, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, моль, молярный объём, 

раствор; электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые реакции, 

окислительновосстановительные реакции, окислитель, восстановитель, окисление и 

восстановление, аллотропия, амфотерность, химическая связь (ковалентная, ионная, 

металлическая), скорость химической реакции; 

2) иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий (см. п. 1) 

и применять эти понятия при описании веществ и их превращений; 

3) использовать химическую символику для составления формул веществ и уравнений 

химических реакций; 

4) степень окисления элементов в бинарных соединениях; принадлежность веществ к 

определённому классу соединений по формулам; вид химической связи (ковалентная 

и ионная) в неорганических соединениях; 

5) раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: демонстрировать 

понимание периодической зависимости свойств химических элементов от их положения в 

Периодической системе; законов сохранения массы веществ, постоянства состава, атомно- 

молекулярного учения, закона Авогадро; описывать и характеризовать табличную форму 

Периодической системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(А-группа)» и «побочная подгруппа (Б-группа)», малые и большие периоды; соотносить 

обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками строения атомов химических элементов 

(состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по электронным слоям); 

6) классифицировать химические элементы; неорганические вещества; химические 

реакции (в рамках изученного); 

7) характеризовать (описывать) общие и специфические химические свойства простых и 

сложных веществ, подтверждая описание примерами молекулярных и ионных уравнений 

соответствующих химических реакций; 

8) прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного состава; 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

9) 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; 

10) раскрывать сущность окислительно-восстановительных реакций посредством 

составления электронного баланса этих реакций; 

11) вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; массовую долю 

химического элемента по формуле соединения; массовую долю вещества в растворе; 

проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

12) следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по получению и 

собиранию газообразных веществ (аммиака); 13) проводить реакции, подтверждающие 

качественный состав различных веществ (в рамках изученного) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ 8 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Колич 

ество 

часов 

Виды деятельности Электронн 

ые 

образовате 

льных 

ресурсов 

1 Первоначальные химические понятия – 24 ч 

 Химия – важная 

область естествознания 

и практической 

деятельности человека 

6 Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Раскрывать роль химии в природе и 

жизни человека, её связь с другими 

науками. Различать чистые вещества и 

смеси; однородные и неоднородные 

смеси. Различать физические и 

химические явления. Следовать 

алгоритмам использования 

экспериментальных методов – 

наблюдения и эксперимента. 

Наблюдать и описывать объекты при 

проведении демонстраций и 

лабораторных опытов по изучению 

физических свойств веществ, способов 

разделения смесей веществ. 

Проводить химический эксперимент 

при разделении смесей (на примере 

очистки поваренной соли) в ходе 

практической работы № 2. 

Следовать правилам пользования 

химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам 

обращения с химическими веществами 

в соответствии с инструкцией 

при выполнении практической 

работы № 1. 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и 

справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный 
аппарат курса химии 

https://resh 

.edu.ru/ 

Вещества и химические 

реакции 

18 Определять признаки химических 

реакций, условия их протекания. 

Объяснять сущность физических и 

химических явлений с точки зрения 

атомно-молекулярного учения. 

Классифицировать химические 

реакции (по числу и составу 

реагирующих и образующихся 

веществ). Составлять формулы 

бинарных веществ по валентности и 

определять валентность по формулам 

веществ. 
Расставлять коэффициенты 

https://resh 

.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1521/start/
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   в уравнениях химических реакций. 

Наблюдать и описывать объекты 

при проведении демонстраций и 

лабораторных опытов. 

Проводить вычисления по формулам 

химических соединений и уравнениям 

химических реакций. 

Применять естественно- научные 

методы познания (в том числе 

наблюдение, моделирование, 

эксперимент и основные операции 

мыслительной деятельности 

(сравнение, классификация) 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и 

справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный 
аппарат курса химии 

 

2 Важнейшие представители неорганических веществ – 36 ч 

 Воздух. Кислород. 

Понятие об оксидах 

6 Использовать химическую символику 

для составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических 

реакций с участием кислорода. 

Характеризовать (описывать) состав 

воздуха, физические и химические 

свойства кислорода, способы его 

получения, применение и значение в 

природе и жизни человека. Сравнивать 

реакции горения и медленного 

окисления. Объяснять сущность 

экологических проблем, связанных с 

загрязнением воздуха. Следовать 

правилам безопасной работы в 

лаборатории при использовании 

химической посуды и оборудования, а 

также правилам обращения с 

горючими веществами. Планировать и 

осуществлять на практике химические 

эксперименты, проводить наблюдения, 

делать выводы 

по результатам эксперимента 
при проведении лабораторных опытов 

и практической работы. 

Вычислять количество вещества, 

объём газа по формулам. 

Участвовать в совместной работе 

в группе. 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 
на информацию из учебника и 

https://resh 

.edu.ru/s 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
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   справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный 

аппарат курса химии 

 

Водород. Понятие о 
кислотах и солях 

6 Раскрывать смысл изучаемых понятий 

и применять эти понятия при описании 

свойств веществ и их превращений. 

Характеризовать (описывать) 

физические и химические свойства 

водорода, способы его получения, 

применение. Собирать прибор для 

получения водорода. Использовать 

химическую символику для 

составления формул веществ, 

молекулярных уравнений химических 

реакций с участием водорода. 

Вычислять молярную массу веществ; 

количество вещества, объём газа, 

массу вещества; 

Участвовать в совместной работе 
в группе 

https://resh 

.edu.ru/ 

Количественные 

отношения в химии 

5 Проводить расчёты по уравнениям 

химических реакций: количества, 

объёма, массы вещества по известному 

количеству, объёму, массе реагентов 

или продуктов реакции. 

Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании химической посуды и 

оборудования, а также правилам 

обращения с горючими веществами 

в быту. 

Планировать и осуществлять на 

практике химические эксперименты, 

проводить наблюдения, делать выводы 

по результатам эксперимента. 

https://resh 

.edu.ru/ 

Вода. Растворы. 

Понятие об основаниях 

6 Раскрывать смысл изучаемых понятий 

и применять эти понятия при описании 

свойств веществ и их превращений. 

Характеризовать физические и 

химические свойства воды, её роль как 

растворителя в природных процессах. 

Составлять уравнения химических 

реакций с участием воды. 

Объяснять сущность экологических 

проблем, связанных с загрязнением 

природных вод, способы очистки воды 

от примесей, меры по охране вод 

от загрязнения. 

Планировать и осуществлять 

на практике химические 

https://resh 

.edu.ru/ / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
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   эксперименты, проводить наблюдения, 

делать выводы по результатам 

эксперимента при проведении 

лабораторных опытов и практической 

работы. 

Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании химической посуды и 

оборудования. Проводить вычисления 

с применением понятия «массовая 

доля вещества в растворе». 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и 

справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный 
аппарат курса химии. 

 

Основные классы 

неорганических 

соединений 

13 Классифицировать изучаемые 

вещества по составу и свойствам. 

Составлять формулы оксидов, кислот, 

оснований, солей и называть их по 

международной номенклатуре. 

Прогнозировать свойства веществ на 

основе общих химических свойств 

изученных классов/групп веществ, к 

которым они относятся. Составлять 

молекулярные уравнения реакций, 

иллюстрирующих химические 

свойства и способы получения 

веществ изученных классов/групп, а 

также подтверждающих генетическую 

взаимосвязь между ними. 

Производить вычисления 

по уравнениям химических реакций. 

Планировать и осуществлять 

на практике химические 

эксперименты, проводить наблюдения, 

делать выводы по результатам 

эксперимента при проведении 

лабораторных опытов и практических 

работ. 

Следовать правилам безопасной 
работы в лаборатории 

при использовании химической 

посуды и оборудования. 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и 

справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный 
аппарат курса химии 

https://resh 

.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/s
https://resh.edu.ru/s
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3 Повторение, обобщение и систематизация 
изученного материала – 8ч 

 Повторение 8 Повторить и обобщить знания по теме https://resh 
.edu.ru/ 

 

 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов курса 

Колич 

ество 

часов 

Виды деятельности Электронн 

ые 

образовате 

льных 

ресурсов 

1 Повторение – 3 ч 

 Повторение 3 Повторить знания, полученные в 

предыдущем классе. 

В течение учебного года: понимать, 

применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и/или 

на слух с учётом уровня слухоречевого 

развития обучающихся) и достаточно 

внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по 

организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно- 

дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства общения. 

По окончании каждой учебного 

триместра: воспринимать на слух 

и воспроизводить тематическую и 
терминологическую лексику 

учебной дисциплины, а также лексику 

по организации учебной деятельности 

https://resh. 

edu.ru/ / 

2 Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева. 

Строение атомов. Химическая связь. 
Окислительно-восстановительные реакции - 20 ч 

 Периодический закон 

и Периодическая 

система химических 

элементов Д.И. 

Менделеева. Строение 

атома 

9 Раскрывать смысл периодического 

закона. Описывать строение таблицы 

«Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева». 

Моделировать строение атома, 

энергетических уровней и подуровней 

при помощи рисунков, электронных 

конфигураций и электронно- 

графических формул. Пояснять 

физический смысл порядкового 

номера, номеров периода и группы 
элемента. Характеризовать химические 

https://resh. 

edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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   элементы 
первых трёх периодов, калий, кальций 
и их соединения по положению 

в Периодической системе 
Д.И. Менделеева. 

Объяснять общие закономерности 

в изменении свойств химических 

элементов (изменение радиусов 

атомов, электроотрицательности, 

валентности) и их соединений 

в пределах малых периодов и главных 

подгрупп с учётом строения их 

атомов. 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и других 

источников, в том числе Интернета 

 

Химическая связь. 

Окислительно - 

восстановительные 

реакции 

11 Раскрывать смысл изучаемых понятий. 

Определять вид химической связи в 

соединении. Моделировать строение 

молекул при помощи рисунков, 

моделей, электронных и структурных 

формул. 

Использовать химическую символику 

для составления формул веществ, 

электронного баланса реакций. 

Определять степень окисления атомов 

химических элементов по формулам и 

составлять формулы бинарных 

соединений по степени окисления 

атомов химических элементов. 

Определять окислитель и 

восстановитель. Расставлять 

коэффициенты в схемах простых 

окислительно-восстановительных 

реакций методом электронного 

баланса. 

Наблюдать химические опыты 

по плану, анализировать и делать 

выводы. 

Использовать ИКТ для создания 

моделей, подготовки презентаций, 

докладов по теме. 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и других 

источников, в том числе Интернета 

https://resh. 

edu.ru/ / 

3 Вещество и химические реакции – 16 ч 

 Основные 

закономерности 

химических реакций 

5 Раскрывать смысл изучаемых понятий и 

применять эти понятия при описании 

свойств веществ и их превращений. 

https://resh 

.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
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   Классифицировать химические реакции  
по различным признакам. 

Устанавливать зависимость скорости 

химической реакции от различных 

факторов. Прогнозировать возможности 

протекания химических превращений в 

различных условиях. Определять 

окислитель и восстановитель в ОВР. 

Составлять электронный баланс 

реакции. Производить вычисления по 

химическим уравнениям. Участвовать в 

совместной работе в паре или группе. 

Выстраивать развёрнутые письменные 

и устные ответы с опорой на 

информацию из учебника и справочных 

материалов, грамотно использовать 

изученный понятийный аппарат курса 

химии 

«Электролитическая 11 Раскрывать смысл изучаемых понятий, https://resh 

диссоциация.  а также смысл теории .edu.ru/ / 

Химические реакции в  электролитической диссоциации.  

растворах  Объяснять причины  

  электропроводности водных растворов  

  веществ, различать слабые и сильные  

  электролиты. Составлять уравнения  

  диссоциации кислот, щелочей и солей,  

  полные и сокращённые ионные  

  уравнения химических реакций ионного  

  обмена, краткие ионные уравнения  

  простых реакций гидролиза солей.  

  Характеризовать общие химические  

  свойства веществ различных классов  

  на основе теории электролитической  

  диссоциации; подтверждать свойства  

  примерами молекулярных и ионных  

  уравнений химических реакций.  

  Решать экспериментальные задачи  

  по теме.  

  Планировать и осуществлять  

  на практике химические  

  эксперименты, проводить наблюдения,  

  делать выводы по результатам  

  эксперимента при проведении  

  лабораторных опытов и практических  

  работ.  

  Следовать правилам безопасной работы  

  в лаборатории при использовании  

  химической посуды и оборудования.  

  Проводить вычисления по химическим  

  уравнениям.  

  Участвовать в совместной работе в паре  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
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   или группе. 
Выстраивать развёрнутые письменные 
и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и других 
источников информации, в том числе 
Интернета 

 

4 Неметаллы и их соединения – 21ч 

 Общая характеристика 

химических элементов 

VIIАгруппы. Галогены 

5 Объяснять общие закономерности в 

изменении свойств неметаллов и их 

соединений в пределах малых периодов 

и главных подгрупп Периодической 

системы химических элементов с 

учётом строения их атомов. 

Характеризовать физические и 

химические свойства простых веществ 

галогенов (на примере хлора) и 

сложных веществ (хлороводорода, 

хлорида натрия), способы их получения, 

применение и значение в природе и 

жизни человека. Определять хлорид- 

ионы в растворе. Планировать и 

осуществлять на практике химические 

эксперименты, проводить наблюдения, 

делать выводы по результатам 

эксперимента при проведении 

лабораторных опытов и практических 

работ. 

Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории 

при использовании химической 
посуды и оборудования. 

Выстраивать развёрнутые письменные 
и устные ответы с опорой 

на информацию из учебника и 

справочных материалов, грамотно 

использовать изученный понятийный 
аппарат курса химии 

https://resh 

.edu.ru/ 

Общая характеристика 

химических элементов 

VIА - группы. Сера и 

её соединения 

7 Объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов VIА- 

группы и их соединений с учётом 

строения их атомов. Характеризовать 

физические и химические свойства 

простого вещества серы и её 

соединений (сероводорода, оксидов 

серы, серной кислоты, сульфатов), 

способы их получения, применение и 

значение в природе и жизни человека. 

Определять наличие сульфат-ионов в 

растворе. Объяснять сущность 

экологических проблем, связанных с 
переработкой 

https://resh 

.edu.ru/ / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
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   соединений серы. 

Планировать и осуществлять 

на практике химические 

эксперименты, проводить наблюдения, 

делать выводы по результатам 

эксперимента. 

Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории при 

использовании химической посуды и 

оборудования. 

Производить вычисления по 

химическим уравнениям. 

Использовать при выполнении 

учебных заданий тексты учебника, 

справочные материалы 

(Периодическую систему химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицу 

растворимости кислот, оснований и 

солей в воде, электрохимический ряд 

напряжений металлов). 

Использовать при выполнении 

учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности 

 

 Общая характеристика 

химических элементов 

VА - группы. Азот, 

фосфор и их 

соединения 

9 Объяснять общие закономерности в 

изменении свойств элементов VА- 

группы и их соединений с учётом 

строения их атомов. Характеризовать 

физические и химические свойства 

простых веществ азота и фосфора и их 

соединений (аммиака, солей аммония, 

азотной кислоты, нитратов, оксида 

фосфора (V) и фосфорной кислоты, 

фосфатов), способы их получения, 

применение и значение в природе и 

жизни человека. Определять ионы 

аммония и фосфатионы в растворе. 

Объяснять сущность экологических 

проблем, связанных с нахождением 

соединений азота и фосфора в 

окружающей среде. Планировать и 

осуществлять на практике химические 

эксперименты, проводить наблюдения, 

делать выводы по результатам 

эксперимента при проведении 

лабораторных опытов и практической 

работы. Следовать правилам безопасной 

работы в лаборатории 

https://resh 

.edu.ru/ 

5 Повторение, обобщение и систематизация 

изученного материала – 8 ч 

 Повторение 8 Повторить и обобщить материал https://resh 
.edu.ru/ / 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1522/start/
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2.1.13. Рабочая программа по учебному предмету «ОДКНР» 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 
Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее — 

ОДНКНР) разработана для обучающихся. 

 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с ФГОС НОО ОВЗ, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. Также в 

программе учитывается, что данная дисциплина носит культурологический и воспитательный 

характер, что позволяет утверждать, что именно духовно-нравственное развитие 

обучающихся в духе общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей — важнейший результат обучения ОДНКНР. 

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утверждена 

указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400, пункт 91), к 

традиционным российским духовно-нравственным ценностям относятся жизнь, достоинство, 

права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и 

ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный 

труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, 

коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России. Именно традиционные российские духовно- 

нравственные ценности объединяют Россию как многонациональное и 

многоконфессиональное государство, лежат в основе представлений о гражданской 

идентичности как ключевом ориентире духовно-нравственного развития обучающихся. 

Центральная идея гражданской идентичности — образ будущего нашей страны, который 

формируется с учётом национальных и стратегических приоритетов российского общества, 

культурно-исторических традиций всех народов России, духовно-нравственных ценностей, 

присущих ей на протяжении всей её истории. 

В процессе изучения курса ОДНКНР школьники получают возможность 

систематизировать, расширять и углублять полученные в рамках общественно-научных 

дисциплин знания и представления о структуре и закономерностях развития социума, о 

прошлом и настоящем родной страны, находить в истории российского общества 

существенные связи с традиционной духовно-нравственной культурой России, определять 

свою идентичность как члена семьи, школьного коллектива, региональной общности, 

гражданина страны с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности. 

 

Данный курс формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у обучающихся 

представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных и светских традиций 

народов России, формированию ценностного отношения к социальной реальности, осознанию 

роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей 

страны. 

Содержание курса направлено на формирование нравственного идеала, гражданской 

идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических чувств к Родине 

(осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование исторической памяти. 

Материал курса представлен через актуализацию макроуровня (Россия в целом как 

многонациональное, поликонфессиональное государство, с едиными для всех законами, 
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общероссийскими духовно-нравственными и культурными ценностями) на микроуровне 

(собственная идентичность, осознанная как часть малой Родины, семьи и семейных традиций, 

этнической и религиозной истории, к которой принадлежит обучающийся как личность). 

Принцип культурологичности в преподавании означает важность культурологического, а 

не конфессионального подхода, отсутствие культурной, этнической, религиозной 

ангажированности в содержании предмета и его смысловых акцентах. 

Принцип научности подходов и содержания в преподавании данной дисциплины означает 

важность терминологического единства, необходимость освоения основных научных 

подходов к рассмотрению культуры и усвоению научной терминологии для понимания 

культурообразующих элементов и формирования познавательного интереса к 

этнокультурным и религиозным феноменам. 

Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии включает отбор 

и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего развития, когнитивным 

способностям и социальным потребностям обучающихся, содержанию гуманитарных и 

общественно-научных учебных предметов. 

Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской гражданской 

идентичности обучающихся в процессе изучения курса предметной области ОДНКНР 

включает осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского 

единства народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и 

любви к Родине. 

 
Цели и задачи изучения учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

 

Целями изучения учебного курса являются: 

— формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

— создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

— формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разныхнациональностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

— идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития страны. 

Цели курса определяют следующие задачи: 
— овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение для 

формирования гражданской идентичности обучающегося; 

— приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности как 

основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

— развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и нравственных 

норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного отношения к будущему 

отцовству и материнству; 

— становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

— формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию знаний и 

представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного искусства, 

музыки; 
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— обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 
— воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов России; 

— содействие осознанному формированию мировоззренческих ориентиров, основанных на 

приоритете традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

— формирование патриотизма как формы гражданского самосознания через понимание 

роли личности в истории и культуре, осознание важности социального взаимодействия, 

гражданской идентичности для процветания общества в целом. 

 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» вносит 

значительный вклад в достижение главных целей основного общего образования, 

расширению и систематизации знаний и представлений школьников о культуре и духовных 

традициях народов России, о нравственных ценностях, полученных при изучении основ 

религиозной культуры и светской этики, окружающего мира, литературного чтения и других 

предметов начальной школы; 

— углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов России, их 
роли в развитии современного общества; 

— формированию основ морали и нравственности, воплощённых в семейных, 

этнокультурных и религиозных ценностях, ориентированных на соизмерение своих поступков 

с нравственными идеалами, на осознание своих обязанностей перед обществом и 

государством; 

— воспитанию патриотизма; уважения к истории, языку, культурным и религиозным 

традициям своего народа и других народов России, толерантному отношению к людям другой 

культуры, умению принимать и ценить ценности других культур, находить в них общее и 

особенное, черты, способствующие взаимному обогащению культур; 

— пробуждению интереса к культуре других народов, проявлению уважения, способности 

к сотрудничеству, взаимодействию на основе поиска общих культурных стратегий и идеалов; 

— осознанию приоритетной значимости духовно-нравственных ценностей, 

проявляющейся в преобладании этических, интеллектуальных, альтруистических мотивов над 

потребительскими и эгоистическими; 

— раскрытию природы духовно-нравственных ценностей российского общества, 

объединяющих светскость и духовность; 

— формирование ответственного отношения к учению и труду, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору ценностных ориентаций, способствующих развитию 

общества в целом; 

— получению научных представлений о культуре и её функциях, особенностях 

взаимодействия с социальными институтами, а, следовательно, способности их применять в 

анализе и изучении социально-культурных явлений в истории и культуре России и 

современном обществе, давать нравственные оценки поступков и событий на основе 

осознания главенствующей роли духовно-нравственных ценностей в социальных и культурно- 

исторических процессах; 

— развитию информационной культуры школьников, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Введение. 1ч. 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 
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Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом». 9 ч. 

Тема 2. Наш дом — Россия. 

Россия — многонациональная страна. Многонациональный народ Российской Федерации. 

Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей. 

Русский язык — основа российской культуры. Как складывался русский язык: вклад 

народов России в его развитие. Русский язык как культурообразующий проект и язык 

межнационального общения. Важность общего языка для всех народов России. Возможности, 

которые даёт русский язык. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 5. Истоки родной культуры. 

Что такое культура. Культура и природа. Роль культуры в жизни общества. Многообразие 
культур и его причины. Единство культурного пространства России. 

Тема 6. Материальная культура. 
Материальная культура: архитектура, одежда, пища, транспорт, техника. Связь между 

материальной культурой и духовно-нравственными ценностями общества. 

Тема 7. Духовная культура. 

Духовно-нравственная культура. Искусство, наука, духовность Мораль, нравственность, 

ценности. Художественное осмысление мира. Символ и знак. Духовная культура как 

реализация ценностей. 

Тема 8. Культура и религия. 

Религия и  культура.  Что  такое  религия,  её  роль  в  жизни  общества  и  человека. 

Государствообразующие религии России. Единство ценностей в религиях России. 

Тема 9. Культура и образование. 
Зачем нужно учиться? Культура как способ получения нужных знаний. Образование как 

ключ к социализации и духовно-нравственному развитию человека. 

Тема 10. Многообразие культур России. 
Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 6ч. 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей. 

Семья — базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. Помощь 

сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 
История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны Родина и 

семья? Что такое Родина и Отечество. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 
Семейные традиции народов России. Межнациональные семьи. Семейное воспитание как 

трансляция ценностей. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Произведения устного поэтического творчества (сказки, поговорки и т. д.) о семье и 

семейных обязанностях. Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. Роль нравственных норм в 

благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире. Рассказ о своей семье (с использованием фотографий, 

книг, писем и др.). Семейное древо. Семейные традиции. 
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Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 3ч. 

Тема 17. Личность — общество — культура. 

Что делает человека человеком? Связь между обществом и культурой как реализация 

духовно-нравственных ценностей. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры. Культура как духовный мир 

человека. Мораль. Нравственность. Патриотизм. Реализация ценностей  в культуре. 

Творчество: что это такое? Границы творчества. Традиции и новации в культуре. Границы 

культур. Созидательный труд. Важность труда как творческой деятельности, как реализации. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. Мораль и нравственность в жизни 

человека.  Взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь,  дружба, коллективизм, 

патриотизм, любовь к близким. 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 13 ч. 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи — часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. Преемственность поколений. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 
Литература как художественное осмысление действительности. От сказки к роману. Зачем 

нужны литературные произведения? Внутренний мир человека и его духовность. 

Тема 22. Взаимовлияние культур. 

Взаимодействие культур. Межпоколенная и межкультурная трансляция. Обмен 

ценностными установками и идеями. Примеры межкультурной коммуникации как способ 

формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. Жизнь, достоинство, права 

и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность 

за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет 

духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Исторические и социальные причины культурного разнообразия. Каждый регион уникален. 

Малая Родина — часть общего Отечества. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Что такое праздник? Почему праздники важны. Праздничные традиции в России. Народные 

праздники как память культуры, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры в культуре народов России. 
Памятники как часть культуры: исторические, художественные, архитектурные. Культура 

как память. Музеи. Храмы. Дворцы. Исторические здания как свидетели истории. 

Архитектура и духовно-нравственные ценности народов России. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России. 

Музыка. Музыкальные произведения. Музыка как форма выражения эмоциональных 

связей между людьми. Народные инструменты. История народа в его музыке и инструментах. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России. 

Художественная реальность. Скульптура: от религиозных сюжетов к современному 

искусству. Храмовые росписи и фольклорные орнаменты. Живопись, графика. Выдающиеся 

художники разных народов России. 

Тема 29. Фольклор и литература народов России. Пословицы и поговорки. Эпос и сказка. 

Фольклор как отражение истории народа и его ценностей, морали и нравственности. 

Национальная литература. Богатство культуры народа в его литературе. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 
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Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России. 

География культур России. Россия как культурная карта. Описание регионов в соответствии 
с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны — залог будущего России. 
Россия — единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных традиций, 

единые духовно-нравственные ценности народов России. 

Итоговое повторение. 2ч. 

Тема 33. Повторение. Родина и Отечество. Традиционные ценности и ролевые модели. 

Традиционная семья. Всеобщий характер морали и нравственности. Русский язык и единое 

культурное пространство. 

Тема 34. Повторение. Риски и угрозы духовно-нравственной культуре народов России. 
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Личностные результаты 

Планируемые результаты освоения курса представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают осознание российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности; сформированности внутренней позиции 

личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Патриотическое воспитание: 

- формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России через представления 

об исторической роли культур народов России, традиционных религий, духовно- 

нравственных ценностей в становлении российской государственности. 

Гражданское воспитание: 
- формирование способности к осознанию своей гражданской идентичности через 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью воспитания 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию. 

Ценности познавательной деятельности: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию  через  развитие  способностей  к  духовному  развитию,  нравственному 
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самосовершенствованию; 

Духовно-нравственное воспитание: 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- формирование нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- осознание значения семьи в жизни человека и общества; 

- принятие ценности семейной жизни; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи через знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России; готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потреблении. 

Метапредметные результаты 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

- умение определять с помощью учителя понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать после предварительного анализа причинно- следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы; 

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

- владение смысловым чтением; 
- развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия включают: 
- умение с помощью учителя организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками; 

- работать на основе алгоритма учебных действий индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение с опорой на источник 
информации; 

- умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают: 
- умение с помощью учителя определять цели обучения, ставить и формулировать 

для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

- умение с помощью учителя планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
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контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Предметные результаты 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: 

- знать предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», понимать важность изучения культуры и религий для формирования личности 

гражданина России; 

- иметь представление о содержании данного курса, в том числе о понятиях «мораль 

и нравственность», «семья», «традиционные ценности», об угрозах духовно-нравственному 

единству страны; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между языком и культурой, 

духовно- нравственным развитием личности и социальным поведением. 

Тема 2. Наш дом — Россия: 
- иметь представление об историческом пути формирования многонационального 

состава населения Российской Федерации; 

- знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

- объяснять с помощью учителя необходимость межнационального и 

межрелигиозного сотрудничества и взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы 

между народами и нациями. 

Тема 3. Язык и история: 

- знать и понимать, что такое язык, каково его влияние на развитие личности; 
- иметь базовые представления о формировании языка как носителе духовно- 

нравственных смыслов культуры; 
- понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

- обосновывать с опорой на источник информации своё понимание необходимости 
нравственной чистоты языка, важности лингвистической гигиены, речевого этикета. 

Тема 4. Русский язык — язык общения и язык возможностей: 

- иметь базовые представления о происхождении и развитии русского языка, его 

взаимосвязи с языками других народов России; 

- знать важность русского языка как культурообразующего языка народов России, 

важность его для существования государства и общества; 

- понимать, что русский язык — не только важнейший элемент национальной 

культуры, но и историко-культурное наследие, достояние российского государства, уметь 

приводить примеры; 

- иметь представление о нравственных категориях русского языка и их 

происхождении. 

Тема 5. Истоки родной культуры: 

- иметь представление о понятии «культура»; 
- осознавать с помощью учителя взаимосвязь культуры и природы; представлять 

основные формы культуры, уметь их различать и соотносить с реальными проявлениями 

культурного многообразия; 

- уметь  выделять  после  предварительного  анализа  общие  черты  в  культуре 
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различных народов, обосновывать их значение и причины. 

Тема 6. Материальная культура: 

- иметь представление об артефактах культуры; 

- иметь базовое представление о традиционных укладах хозяйства: земледелии, 

скотоводстве, охоте, рыболовстве; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между хозяйственным укладом и 
проявлениями духовной культуры; 

- объяснять с опорой на источник информации зависимость основных культурных 

укладов народов России от географии их массового расселения, природных условий и 

взаимодействия с другими этносами. 

Тема 7. Духовная культура: 

- иметь представление о таких культурных концептах как «искусство», «наука», 

«религия»; 

- знать и давать определения с опорой на словарь терминам «мораль», 
«нравственность», «духовные ценности», «духовность» на доступном для обучающихся 

уровне осмысления; 

- осознавать с помощью учителя значение культурных символов, нравственный и 

духовный смысл культурных артефактов. 

Тема 8. Культура и религия: 
- иметь представление о понятии «религия», её роли в жизни общества и основных 

социально-культурных функциях; 

- осознавать связь религии и морали; 
- понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России. 

Тема 9. Культура и образование: 

- характеризовать с опорой на источник информации термин «образование», его 

важность для личности и общества; 

- иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 

- понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 
- приводить с опорой на источник информации примеры взаимосвязи между 

знанием, образованием и личностным и профессиональным ростом человека. 

Тема 10. Многообразие культур России: 
- иметь представления о закономерностях развития культуры и истории народов, их 

культурных особенностях; 

- выделять с помощью учителя общее и единичное в культуре на основе предметных 

знаний о культуре своего народа; 

- устанавливать с помощью учителя наличие взаимосвязи между культурой и 

духовно-нравственными ценностями на основе местной культурно- исторической специфики; 

- обосновывать с опорой на источник информации важность сохранения 

культурного многообразия как источника духовно-нравственных ценностей, морали и 

нравственности современного общества. 

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

Тема 11. Семья — хранитель духовных ценностей: 

- знать и понимать смысл термина «семья»; 

- знавать значение термина «поколение» и устанавливать с помощью учителя его 

взаимосвязь с культурными особенностями своего времени; 

- уметь составить с опорой на план рассказ о своей семье в соответствии с культурно- 

историческими условиями её существования; 

- понимать и объяснять такие понятия, как «счастливая семья», «семейное счастье»; 

- осознавать важность семьи как хранителя традиций и её воспитательную роль; 

- понимать: смысл терминов: «сиротство», «социальное сиротство»; нравственную 
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важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи: 

- знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь и различия между концептами 

«Отечество» и «Родина»; 

- понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России: 

- иметь представление о семейных традициях и их важности как ключевых 
элементах семейных отношений; 

- знать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

- уметь рассказывать с опорой на план о семейных традициях своего народа и 

народов России, собственной семьи; 

- объяснять с помощью учителя роль семейных традиций в культуре общества, 

трансляции ценностей, духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России: 
- приводить примеры традиционных сказочных и фольклорных сюжетов о семье, 

семейных обязанностях с опорой на источник информации; 

- уметь объяснять своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

- иметь представление о морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, о ключевых сюжетах с участием семьи в произведениях художественной 

культуры; 

- понимать после предварительного анализа важность семейных ценностей с 

использованием различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи: 

- знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 
- уметь объяснять с помощью учителя специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

- уметь объяснять с опорой на источник информации взаимосвязь семейного уклада 

с социально-экономической структурой общества в форме большой и малой семей; 

- характеризовать с опорой на план распределение семейного труда и осознавать его 

важность для укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире: (практическое занятие) 
- иметь представления о закономерностях развития семьи в культуре и истории 

народов России, уметь объяснять с помощью учителя данные закономерности на 

региональных материалах и приводить примеры из жизни собственной семьи; 

- выделять с опорой на источник информации особенности духовной культуры 

семьи в фольклоре и культуре различных народов; 

- устанавливать после предварительного анализа наличие взаимосвязи между 

культурой и духовно-нравственными ценностями семьи; 

- объяснять с помощью учителя важность семьи и семейных традиций для 

трансляции духовно-нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора 

культурной преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

Тема 17. Личность — общество — культура: 
- знать и понимать значение термина «личность» в контексте духовно- нравственной 

культуры; 

- уметь объяснить с помощью учителя взаимосвязь личности и общества, личности 

и культуры; 
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- знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек — творец культуры: 

- знать значение термина «творчество»; 

- уметь объяснять с помощью учителя важность морально- нравственных 
ограничений в творчестве; 

- уметь объяснять важность творчества как реализацию духовно- нравственных 
ценностей человека; 

- знать и уметь объяснить с помощью учителя взаимосвязь труда и творчества. 
Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности: 

- знать значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

- уметь объяснять с опорой на источник информации происхождение духовных 

ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

- понимать и уметь приводить примеры с опорой на источник информации таких 

ценностей, как «взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», 

«дружба», «коллективизм», «патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность: 

- иметь представление о значении и функциях изучения истории; 
- осознавать с помощью учителя историю своей семьи и народа как часть мирового 

исторического процесса; 

- знать о существовании связи между историческими событиями и культурой; 
- объяснять с опорой на план важность изучения истории как духовно- 

нравственного долга гражданина и патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры: 

- знать отличия литературы от других видов художественного творчества; 
- рассказывать с опорой на план об особенностях литературного повествования, 

выделять простые выразительные средства литературного языка; 

- объяснять с помощью учителя важность литературы как культурного явления, как 
формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла в 
литературных произведениях. 

Тема 22. Взаимовлияние культур: 

- иметь представление о значении терминов «взаимодействие культур», 

«культурный обмен» как формах распространения и обогащения духовно- нравственных 
идеалов общества; 

- понимать важность сохранения культурного наследия. 
Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа: 

- знать и уметь объяснить с помощью учителя суть и значение следующих духовно- 

нравственных ценностей: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, 

гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие 

нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, 

историческая память и преемственность поколений, единство народов России с опорой на 

культурные и исторические особенности российского народа; 

- осознавать с помощью учителя духовно-нравственные ценности в качестве 

базовых общегражданских ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие: 

- знать принципы федеративного устройства России; 

- уметь объяснить с опорой на источник информации значение словосочетаний 

«многонациональный народ Российской Федерации», «государствообразующий народ», 

«титульный этнос»; 
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- понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

- демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России: 

- иметь представление о природе праздников и их важности как элементов культуры; 

- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

- уметь рассказывать с опорой на план о праздничных традициях народов России и 
собственной семьи; 

- анализировать с помощью учителя связь праздников и истории, культуры народов 
России; 

- понимать основной смысл семейных праздников; 

- определять опираясь на источник информации нравственный смысл праздников 

народов России; 

- объяснять с помощью учителя значение праздников как элементов культурной 

памяти народов России, как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России: 

- знать, что такое архитектура; 
- устанавливать с помощью учителя взаимосвязь между типом жилищ и типом 

хозяйственной деятельности; 

- уметь охарактеризовать, опираясь на план, связь между уровнем научно- 

технического развития и типами жилищ; 

- осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России; 

- иметь представление о нравственном и научном смысле краеведческой работы. 

Тема 27. Музыкальная культура народов России: 

- знать и понимать отличия музыки от других видов художественного творчества, 

рассказывать с опорой на план об особенностях музыкального повествования, выделять 

простые выразительные средства музыкального языка; 

- объяснять с помощью учителя важность музыки как культурного явления, как 

формы трансляции культурных ценностей; 
- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

музыкальных произведений; 
- знать основные темы музыкального творчества народов России, народные 

инструменты. 

Тема 28. Изобразительное искусство народов России: 

- знать и понимать отличия изобразительного искусства от других видов 

художественного творчества, рассказывать с опорой на план об особенностях и 

выразительных средствах изобразительного искусства; 

- уметь объяснить с опорой на источник информации, что такое скульптура, 
живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

- объяснять с опорой на источник информации важность изобразительного 

искусства как культурного явления, как формы трансляции культурных ценностей; 

- находить и обозначать средства выражения морального и нравственного смысла 

изобразительного искусства; 

- знать основные темы изобразительного искусства народов России. 
Тема 29. Фольклор и литература народов России: 

- знать и понимать, что такое пословицы и поговорки, объяснять с помощью учителя 
важность и нужность этих языковых выразительных средств; 

- знать, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 

- воспринимать и объяснять с помощью учителя важность понимания фольклора как 
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отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

- знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

- оценивать с помощью учителя морально-нравственный потенциал национальной 

литературы. 

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом: 

- знать и уметь приводить примеры взаимосвязи между бытом и природными 
условиями проживания народа своего региона; 

- уметь объяснять с помощью учителя важность сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

- понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

взаимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба, коллективизм, патриотизм, любовь 

к близким через бытовые традиции народов своего края. 

Тема 31. Культурная карта России: (практическое занятие) 
- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации отличия культурной 

географии от физической и политической географии; 

- знать, что такое культурная карта народов России. 
Тема 32. Единство страны — залог будущего России: 

- знать и уметь объяснить с опорой на источник информации значение и роль общих 

элементов в культуре народов России для обоснования её территориального, политического и 

экономического единства; 

- объяснять с помощью учителя важность и преимущества этого единства перед 

требованиями национального самоопределения отдельных этносов. 



 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Кол-во 

сов 
Основные виды учебной деятельности обучающихся Электронные (цифровые) 

бразовательные ресурсы 

 Введение. 1ч. 

1. Зачем изучать  курс 
Основы  духовно- 

равственной культуры 

ародов России»? 

1 Формировать представление об особенностях курса «Основы 
ховно-нравственной культуры народов России». 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме урока. 

Вести самостоятельную работу с учебником. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

 Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом». 9ч. 

2. Нашдом—Россия 1 Слушать и понимать объяснения учителя по теме урока. 

Формировать представление о необходимости и важности 

ежнационального и межрелигиозного сотрудничества, 
аимодействия. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

3. Языкиистория 1 Формировать представления о языке как носителе духовно- 

равственных смыслов культуры. 

Понимать особенности коммуникативной роли языка. 

Слушать и анализировать выступления одноклассников, 

бирать и сравнивать учебный материал по нескольким 

сточникам. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

4. Русский язык — язык 

щения и язык 

зможностей 

1 Формировать представление о русском языке как языке 

ежнационального общения. 

Слушать объяснения учителя, стараясь выделить главное. 

Объяснять наблюдаемые в практике изучения языка явления. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

5. Истокироднойкультуры 1 Формировать представление о том, что такое культура, об 

щих чертах в культуре разных народов. 

Слушать и понимать объяснения учителя по теме урока. 

Выполнять задания на понимание и разграничение понятий 

о теме. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

6. Материальнаякультура 1 Формировать представление о традиционных укладах жизни 

зных народов. 
Слушать и анализировать выступления одноклассников. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 
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   Работать с учебником, анализировать проблемные ситуации.  

7. Духовнаякультура 1 Формировать представление о духовной культуре разных 

ародов. 

Понимать взаимосвязь между проявлениями материальной и 

ховной культуры. 

Выполнять задания на понимание и разграничение понятий 

о теме. 
Учиться работать с текстом и зрительным рядом учебника. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

8. Культураирелигия 1 Формировать представление о понятии «религия», понимать 

уметь объяснять, в чём заключается связь культуры и религии. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 
итературой по теме. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

9. Культураиобразование 1 Понимать смысл понятия «образование», уметь объяснять 

жность и необходимость образования для общества. Слушать 

ъяснения учителя, отбирать и сравнивать учебные материалы 
о теме 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

10. Многообразие культур 

оссии 

1 Отбирать материал по нескольким источникам, готовить 

клады, работать с научно-популярной литературой. 
Слушатьвыступленияодноклассников. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

 Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 6ч. 

11. Семья — хранитель 

ховных ценностей 
1 Понимать, что такое семья, формировать представление о 

аимосвязях между типом культуры и особенностями мейного 

уклада у разных народов. 

Понимать значение термина «поколение». 
Слушать объяснения учителя, решать проблемные задачи. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

12. Родинаначинаетсяссемьи 1 Понимать и объяснять, как и почему история каждой семьи 
сно связана с историей страны, народа. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 
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   Слушать объяснения учителя, разграничивать понятия по 
ме, систематизировать учебный материал. 

 

13. Традиции семейного 
спитания в России 

1 Понимать и объяснять, что такое традиция, уметь ссказывать 

о традициях своей семьи, семейных традициях оего народа и 

других народов России. 

Уметь объяснять и разграничивать основные понятия по теме. 

росматривать и анализировать учебные фильмы, работать с 

здаточным материалом. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

14. Образ семьи в культуре 

ародов России 
1 Знать основные фольклорные сюжеты о семье, семейных 

енностях. 

Знать и понимать морально-нравственное значение семьи. 
Работать с научно-популярной литературой, просматривать и 

ализировать учебные фильмы, систематизировать учебный 

атериал. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

15. Трудвисториисемьи 1 Понимать, что такое «семейный труд», сознавать и 

рактеризовать важность общего семейного труда для 

репления целостности семьи. 

Слушать объяснения учителя, самостоятельно работать с 
ебником. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

16. Семья в современном мире 1 Понимать, почему важно изучать и хранить историю своей 

мьи, передавать её следующим поколениям. 

Готовить доклад, сообщение; создавать семейное древо; 
бирать и сравнивать материал из нескольких источников. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

 Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 3ч. 

17 Личность — общество — 

льтура 
1 Знать, что такое гуманизм, понимать, что делает человека 

ловеком и какие проявления людей можно назвать 

манными. 

Работать  с  научно-популярной  литературой,  уметь 

зграничивать понятия, осваивать смысловое чтение (решать 

кстовые задачи). 

РЭШ, Библиотека МЭШ 
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18 Духовный мир человека. 

еловек — творец культуры 

1 
 

 
он 

Понимать и объяснять значение слова «человек» в контексте 

ховно-нравственной культуры. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебником, уметь 
имать и разграничивать основные понятия по теме. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

19 Личность и духовно- 

равственные ценности 

1 Понимать и объяснять, что такое мораль и нравственность, 

юбовь к близким. 

Показывать на примерах важность таких ценностей как 

аимопомощь, сострадание, милосердие, любовь, дружба и др. 

Разграничивать и определять основные понятия, решать 
кстовые задачи, работать с учебником. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

 Тематический блок 4. «Культурное единство России». 13ч. 

20 Историческая память как 

ховно-нравственная 

енность 

1 
 

 

 

 

он 

Объяснять смысл термина «история», понимать важность 

учения истории. 

Понимать и объяснять, что такое историческая память, как 

стория каждой семьи связана с историей страны. 

Работать с учебником, выделять и определять основные 

ятия, слушать и анализировать выступления 
ноклассников. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

21 Литература как язык 

льтуры 
1 Понимать особенности литературы, её отличия от других 

дов художественного творчества. 

Объяснять средства выражения духовного мира человека, его 

орали и нравственности в произведениях литературы. 

Слушать объяснения учителя, работать с художественной 

итературой, изучать и анализировать источники. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

22 Взаимовлияниекультур 1 
 

 

 
он 

Иметь представление о значении терминов «взаимодействие 

льтур», «культурный обмен». 

Понимать и объяснять важность сохранения культурного 
аследия. 

Слушать объяснения учителя, понимать и разграничивать 

ятия,  отбирать  и  сравнивать  материал  по  нескольким 

РЭШ, Библиотека МЭШ 
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   сточникам.  

23 Духовно-нравственные 

енности российского народа 

1 Уметь объяснять значение основных понятий, отражающих 

ховно-нравственные ценности. 

Осознавать их и защищать в качестве базовых 

щегражданских ценностей российского общества. 

Слушать объяснения учителя, работать с учебником 
мысловое чтение). 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

24 Регионы России: 

льтурное многообразие 

1 Понимать принципы федеративного устройства России, 

ъяснять понятие «полиэтничность». 

Понимать ценность многообразия культурных укладов 

ародов России. Уметь рассказывать о культурном своеобразии 

оей малой родины. 

Слушать и анализировать выступления одноклассников, 

ботать с источниками. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

25 Праздники в культуре 
ародов России 

1 Понимать и объяснять, что такое «народный праздник». 
Уметь рассказывать о праздничных традициях разных 

ародов и своей семьи. 

Понимать и объяснять нравственный смысл народного 

раздника. 

Работать  с  учебником,  просматривать  и  анализировать 
ебные фильмы. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

26 Памятники в культуре 

ародов России 

1 Устанавливать связь между историей памятника и историей 

ая. 

Характеризовать памятники истории и культуры. 
Понимать нравственный и научный смысл краеведческой 

боты. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 

итературой, просматривать и анализировать учебные фильмы. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

27 Музыкальная культура 

ародов России 

1 Понимать особенности музыки как вида искусства. 
Знать и называть основные темы музыкального творчества 

РЭШ, Библиотека МЭШ 
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   ародов России, понимать, как история народа отражается в его 

узыке. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 
итературой, просматривать и анализировать учебные фильмы. 

 

28 Изобразительноеискусство 

ародовРоссии 

1 Понимать и объяснять особенности изобразительного 

скусства как вида художественного творчества. 

Понимать и обосновывать важность искусства как формы 

ансляции культурных ценностей. 

Знать и называть основные темы искусства народов России. 

Слушать объяснения учителя, работать с научно-популярной 

итературой, просматривать и анализировать учебные фильмы. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

29 Фольклор и литература 

ародов России 

1 Понимать, что такое национальная литература. 

Объяснять и показывать на примерах, как произведения 

ольклора отражают историю народа, его духовно- равственные 

ценности. 

Отбирать и сравнивать материал из нескольких источникам, 

шать текстовые задачи, слушать и анализировать ыступления 

одноклассников. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

30 Бытовые традиции народов 

оссии: пища, одежда, дом 
1 Отбирать и сравнивать учебный материал по нескольким 

сточникам, решать текстовые задачи, слушать и анализировать 

ыступления одноклассников, работать с научно-популярной 
итературой. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

31 Культурная карта России 1 Отбирать  и сравнивать несколько источников, решать 

кстовые задачи, слушать  и анализировать выступления 
ноклассников, работать с научно-популярной литературой. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

32 Единство страны — залог 

дущего России 

1 Понимать и объяснять значение общих элементов и черт в 

льтуре разных народов России для обоснования её льтурного, 

экономического единства. 

Слушать объяснения учителя, систематизировать учебный 

атериал. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 



802  

 

 Итоговое повторение. 2ч. 

33 Повторение.  Родина и 

течество.  Традиционные 

енности и ролевые модели. 

радиционная   семья. 

сеобщий характер морали и 

равственности. Русский язык 

единое культурное 
ространство. 

1 Слушать объяснения учителя, систематизировать учебный 

атериал. 

Решать текстовые задачи, слушать и анализировать 

ыступления одноклассников, работать с научно-популярной 

итературой. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

34 Повторение. Риски и угрозы 

ховно-нравственной 

льтуре народов России. 

1 Слушать объяснения учителя, систематизировать учебный 

атериал. 

Решать текстовые задачи, слушать и анализировать 

ыступления одноклассников, работать с научно-популярной 

итературой. 

РЭШ, Библиотека МЭШ 

35 Повторение 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
АСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34  
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2.1.14. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общая характеристика курса «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа ООО учебной дисциплины «Изобразительное искусство» адресована 

обучающимся, получающим АООП ООО. Программа разработана на основе ФГОС ООО, а 

также на основе планируемых результатов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с ФГОС НОО ОВЗ, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Благодаря освоению различных видов визуально-пространственных искусств, включая 

живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, а также (вариативно) изображения в зрелищных и экранных искусствах, 

обучающиеся с нарушениями слуха приобщаются к гуманистическим культурным ценностям. 

Это предстаёт в качестве важного условия формирования гармонично развитой личности, 

характеризующейся потребностью в познании себя и других, в обогащении своего 

эмоционального и духовного опыта. Данные уроки содействуют освоению обучающимися 

художественной культуры как формы выражения в пространственных формах духовных 

ценностей, осознанию места и значения художественной деятельности в жизни общества, 

развитию представлений об отечественной и мировой художественной культуре во всём 

многообразии её видов и др. 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого 

предмета на развитие у обучающихся с нарушением слуха творческих способностей, на 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. Содержание 

курса содействует становлению способности к восприятию сложных объектов и явлений, их 

эмоциональному оцениванию. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально логический тип мышления, изобразительное искусство 

направлено в основном на формирование эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности 

подрастающей личности. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 

и творческих способностей глухих обучающихся. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию, а также развитию и 

коррекции мышления, познавательной сферы в целом, формированию личности глухих 

обучающихся. 

Реализация предмета«Изобразительное искусство» в образовательно-коррекционном 

процессе осуществляется в соответствии с рядом подходов и принципов. Реализующими 

содержание программы по «Изобразительному искусству», наиболее актуальными и 

значимыми для выполнения задач данного курса являются следующие подходы: 

– деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и способностей, 

компетенций (в т.ч. социальных компетенций) через активную познавательную деятельность 

самого глухого обучающегося; 

– компетентностный подход, в соответствии с которым приоритетным в процессе усвоения 

программы по изобразительному искусству является формирование комплекса общеучебных 

(универсальных, предметных) умений, развитие способностей, различных видов деятельности 

и личностных качеств глухих обучающихся; 

– дифференцированный подход, требующий учёта возрастных и индивидуальных 

возможностей глухих обучающихся, их способностей и ограничений, которые могут быть 
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обусловлены дополнительными нарушениями развития; 

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, в соответствии с которым 

обучение трактуется как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на 

освоение смыслов как элементов личностного опыта. Задача учителя в контексте этого 

подхода – мотивация и стимулирование осмысленного учения;  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Целью изучения предмета является освоение разных видов визуально-пространственных 

искусств в единстве с развитием социальных компетенций и социокультурного опыта. 

Задачи учебного предмета включают: 

 ознакомление с художественной культурой как формой выражения духовных 
ценностей, 

 развитие представлений о месте и значении художественной деятельности в жизни 

общества; 

 развитие представлений об отечественной и мировой художественной культуре с 
учётом многообразия её видов; 

 формирование способности к эстетическому видению мира; 

 развитие опыта создания творческой работы посредством различных (с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся, их особых образовательных 

потребностей) художественных материалов в разных видах визуально-пространственных 

искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) (вариативно); 

 формирование и коррекция пространственного мышления, развитие аналитических 

визуальных способностей; 

 формирование и коррекция представлений о средствах выразительности 
изобразительного искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 

переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, формирование и коррекция ассоциативного 

мышления, воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
воспитание отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности; 

 содействие социализации и инкультурации личности глухих обучающихся на 
материале учебной дисциплины. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 класс 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

Декоративно-прикладноеискусствоипредметнаясредажизнилюдей. 
Древниекорнинародногоискусства 

Истоки образного языка декоративно-прикладного 
искусства.Традиционныеобразынародного(крестьянского)прикладногоискусства. 

Связьнародногоискусствасприродой,бытом,трудом,верованиямииэпосом. 
Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их значение 

вхарактеретруда и жизненного уклада. 

Освоениенавыковдекоративногообобщениявпроцессепрактическойтворческойработы. 

Убранстворусскойизбы 

Конструкция избы, единство красоты и пользы — функционального и символического — в 

еёпостройкеи украшении. 

Выполнениерисунков—эскизоворнаментальногодекоракрестьянскогодома. 
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Устройствовнутреннегопространствакрестьянскогодома.Декоративныеэлементыжилойсре 

ды. 
Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их выразительной 

формы иорнаментально-символическогооформления. 

Народныйпраздничныйкостюм 

Образныйстройнародногопраздничногокостюма—женскогоимужского. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение 

иприсутствиевсехтиповорнаментоввнароднойвышивке.Символическоеизображениеженских 

фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. Особенности традиционных 

орнаментовтекстильныхпромысловвразных регионах страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовомрешении,орнаментике костюмачертнациональногосвоеобразия. 

Народныепраздникиипраздничныеобрядыкаксинтезвсехвидовнародноготворчества. 

Народныехудожественныепромыслы 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традициикультуры,особенные длякаждого региона. 

Росписьподереву.Хохлома.Краткиесведенияпоисториихохломскогопромысла.Травныйузо 

р, 

«травка» — основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. Единство формы и 

декора впроизведениях промысла. Последовательность выполнения травного орнамента. 
Праздничностьизделий«золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкойросписипредметовбыта.Птицаиконь— 

традиционныемотивыорнаментальныхкомпозиций. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. Гжельская 

керамика ифарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. Природные мотивы 

росписи посуды. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. Разнообразие 

формподносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы свободной 

кистевойимпровизациивживописицветочныхбукетов.Эффектосвещённостииобъёмностиизоб 

ражения. 

Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

Рольдекоративно-прикладногоискусствавкультуредревнихцивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 
ремесла, укладажизнилюдей. 

Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак.Государственнаясимволика и традиции геральдики. 

Декоративныеукрашенияпредметовнашегобытаиодежды. 

Декор на улицах и декор помещений.Декор праздничный и 

повседневный.Праздничноеоформлениешколы. 

6 класс 

Общиесведенияовидахискусства 

Пространственныеивременныевидыискусства. 

Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных искусств, их 

место иназначениевжизни людей. 

Основныевидыживописи,графикиискульптуры. 

Художникизритель:зрительскиеумения,знанияитворчествозрителя. 

Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 
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свойства.Рисунок—основаизобразительного искусстваимастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий 

рисунок.Навыкиразмещениярисункавлисте,выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов.Линейныеграфические 

рисунки инаброски. 

Тон и тональные отношения: тёмное — 

светлое.Ритмиритмическаяорганизацияплоскостилиста. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый цвет, 

понятиецветовыхотношений;колоритвживописи. 

Видыскульптурыихарактерматериалавскульптуре.Скульптурныепамятники,парковаяскуль 

птура,камернаяскульптура. 

Статикаидвижениевскульптуре.Круглаяскульптура.Произведениямелкойпластики.Видыре 
льефа. 

Жанрыизобразительногоискусства 
Жанроваясистемавизобразительномискусствекакинструментдлясравненияианализапроизв 

еденийизобразительного искусства. 
Предметизображения,сюжетисодержаниепроизведенияизобразительногоискусства. 

Натюрморт 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта вевропейскоми отечественном искусстве. 

правила перспективных сокращений.Изображениеокружностивперспективе. 
Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур.Линейныйрисунокконструкции изнесколькихгеометрических тел. 

Рисунокнатюрмортаграфическимиматериаламиснатурыилипопредставлению. 
Творческийнатюрмортвграфике.Произведенияхудожников- 

графиков.Особенностиграфических 

техник.Печатнаяграфика. 

Портрет 

Великиепортретистывевропейскомискусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 
портретисты врусскойживописи. 

Парадныйикамерныйпортретвживописи. 

ОсобенностиразвитияжанрапортретавискусствеХХв.—отечественномиевропейском. 

Графическийпортретвработахизвестныххудожников.Разнообразиеграфическихсредстввиз 

ображенииобраза человека. 

Графическийпортретныйрисунокснатурыилипопамяти. 
Средства выразительности в графическом рисунке и многообразие графических 

техник.Графическиезарисовкииграфическаякомпозициянатемыокружающейприроды. 

Городскойпейзажвтворчествемастеровискусства.Многообразиевпониманииобразагорода. 
Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного наследия. 

Задачиохраныкультурногонаследияиисторическогообразавжизнисовременногогорода. 

Опытизображениягородскогопейзажа.Наблюдательнаяперспективаиритмическаяорганиза 

цияплоскостиизображения. 

Бытовойжанрвизобразительномискусстве 

Изображениетрудаибытовойжизнилюдейвтрадицияхискусстваразныхэпох.Значениехудож 

ественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества 

исовременнойжизни. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественныхвыразительныхсредстви взаимосвязивсех компонентовпроизведения. 

Историческийжанрвизобразительномискусстве 

Историческаятемавискусствекакизображениенаиболеезначительныхсобытийвжизниобщес 

тва. 
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Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическаякартина,картина набиблейские темы,батальнаякартина идр. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

надисторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, уточнения 

композициивэскизах, картон композиции, работа надхолстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с опорой на собранный материал 

позадуманномусюжету. 

Библейскиетемывизобразительномискусстве 
Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной истории 

вевропейскойкультуре. 
Рольизначениеизобразительногоискусствавжизнилюдей:образмиравизобразительномиску 

сстве. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

курсу «Изобразительное искусство» достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися 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 школьников к культуре; мотивацию к познанию и 

обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, 

Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. 

Духовно-нравственное воспитание 
Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует 

росту самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание 
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 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, т. е. в соответствии со 

специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. 

Экологическое воспитание 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 
экологических проблем. 

Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться 
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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 работы своими руками, формирование умений 

преобразования реального жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от 

создания реального практического продукта. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в 

соответствии с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями 

школьной жизни. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

 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; 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска 

и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

 пониматьискусствовкачествеособогоязыкаобщения—межличностного(автор— 
зритель),междупоколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями  и условиямиобщения,развиваяспособностькэмпатиииопираясьна 

восприятиеокружающих; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам,сопоставлятьсвоисужденияссуждениямиучастниковобщения,выявляяикорректно 

,доказательноотстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; находить 

общее решение иразрешатьконфликты наоснове общих позицийи учёта интересов; 

 публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного илиисследовательскогоопыта; 

 взаимодействовать,сотрудничатьвколлективнойработе,приниматьцельсовместной 

деятельностии строить действия по её достижению, договариваться, проявлять готовность 

руководить, выполнятьпоручения, подчиняться, ответственно относиться к задачам, своей 

роли в достижении общегорезультата. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

 осознаватьилисамостоятельноформулироватьцельирезультатвыполненияучебныхз 
адач,осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы иинтересысвоей учебной деятельности; 

 планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 
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осознанновыбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческихзадач; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 
порядок вокружающемпространствеибережноотносяськиспользуемымматериалам; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своейдеятельностивпроцессе достижениярезультата; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целямкритериев; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоцийдругих; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства исобственнойхудожественной деятельности; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения ипереживаниясвои и других; 

 признаватьсвоёичужоеправонаошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 
сотрудничестве, 

всовместнойдеятельностисосверстниками,спедагогамиимежвозрастномвзаимодействии 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

5 класс 

К концу обучения в 5 классе обучающиеся должны: 

 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; 

 распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 
(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, др.); у 

 меть характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

 распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно- 

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, 

ковка, др.; 

 знать специфику образного языка декоративного искусства — его знаковую 

природу, орнаментальность, стилизацию изображения; 

 различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

 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); 

 иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 
крестьянского быта; освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный 
строй и символическоезначение 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; 
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 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, др.; 

 различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

 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; 

 овладевать навыками коллективной практической творческой работы по 
оформлению пространства школы и школьных праздников. 

 

6 класс 

К концу обучения в 6 классе обучающиеся должны: 

 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. 

 различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 
графики, живописи, скульптуры; 

 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; 

 знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 

 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; 
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 знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета и значение этих знаний для искусства живописи; 

 объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 

 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 
произведения искусства; 

 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; 

 иметь представление об истории портретного изображения человека в разные 
эпохи  как 

последовательности изменений представления о человеке; 

 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; 

 иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характер человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

 приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 
видения 

индивидуальности человека; 

 иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

 знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

 определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий 

горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

 знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

 характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

 иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

 иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 
изменчивости состояний природы; 

 уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 
природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

 иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

 иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти 

и представлению; 

 иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

 иметь опыт изображения городского пейзажа — по памяти или представлению; 

 обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения 
самобытного лица культуры и истории народа; 

 понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, 
задачи его охраны и сохранения. 

 знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства. 



 

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

5 класс 

№ Тема Кол 

о 

сов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Электронны 

(цифровые) 

разовательн 

е ресурсы 

Раздел1.Общиесведенияодекоративно-прикладномискусстве 

1.1 Декоративно-прикладноеискусствоиеговиды 2 Наблюдатьихарактеризоватьприсутствиепредметовде 
равпредметноммиреижилойсреде. 

https://resh.e 
 .ru/ 

Итого по разделу 2   

Раздел2.Древниекорнинародногоискусства 

2.1 Древниеобразывнародномискусстве 1 Характеризовать традиционные образы в орнаментах 

ревянной резьбы, народной вышивки, росписи по 

реву и др., видеть многообразное 

рьированиетрактовок. 

https://resh.e 
 .ru/ 

2.2 Убранстворусскойизбы 2 Изображать строение и декор избы в 

хконструктивномисмысловомединстве. 

https://resh.e 
 .ru/ 

2.3 Внутренниймиррусскойизбы 2 Выполнитьрисунокинтерьератрадиционногокрестьян 

огодома. 

https://resh.e 
 .ru/ 

2.3 Конструкцияидекорпредметовнародногобытаитруда 1 Характеризовать  художественно-эстетические 

честванародного быта  (красоту и мудрость в 
остроенииформыбытовыхпредметов). 

https://resh.e 

 .ru/ 

2.5 Народныйпраздничныйкостюм 2 Выполнитьаналитическуюзарисовкуилиэскизпраздни 
ногонародногокостюма. 

https://resh.e 
 .ru/ 

2.6 Искусствонароднойвышивки 2 Определятьтипорнаментавнаблюдаемомузоре. https://resh.e 
 .ru/ 

2.7 Народные праздничные обряды(обобщениетемы) 11 Характеризоватьпраздничныеобрядыкаксинтезвсехви 

внародноготворчества. 

https://resh.e 
 .ru/ 

Итого по разделу    

Раздел3.Народныехудожественныепромыслы 

3.1 Происхождение 
дожественныхпромысловиихрольвсовременнойжизнина 
довРоссии 

1 Характеризоватьсвязьизделиймастеровпромысловстр 
иционнымиремёслами. 

https://resh.e 

 .ru/ 

3.2 Традиционные древние образы всовременных игрушках 
ародныхпромыслов 

1 Различать и характеризовать особенности 
рушекнескольких широко известных 

https://resh.e 
 .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/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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   ромыслов:дымковской,филимоновской,каргопольской 

др. 

 

3.3 Праздничнаяхохлома.Росписьподереву 2 Создаватьэскизыизделияпомотивампромысла. https://resh.e 
 .ru/ 

3.4 ИскусствоГжели.Керамика 2 Создаватьэскизизделияпомотивампромысла. https://resh.e 
 .ru/ 

3.5 Городецкаяросписьподереву 2 Выполнитьэскизизделияпомотивампромысла. https://resh.e 
 .ru/ 

3.6 Жостово.Росписьпометаллу 2 
ри 

Иметь опыт традиционных для Жостова 
ёмовкистевыхмазковвживописицветочныхбукетов. 

https://resh.e 
 .ru/ 

3.7 Искусстволаковойживописи 2 Наблюдать, разглядывать, любоваться, 
суждатьпроизведениялаковойминиатюры. 

https://resh.e 
 .ru/ 

Итого по разделу 12   

Раздел4.Декоративно-прикладноеискусствовкультуреразныхэпохинародов 

4.1 Роль декоративно-прикладного 

скусствавкультуредревнихцивилизаций 

1 
 

ри 

Наблюдать, рассматривать, эстетически 

сприниматьдекоративно- 
кладноеискусствовкультурахразныхнародов. 

https://resh.e 

 .ru/ 

4.2 Особенностиорнаментавкультурахразныхнародов 2 Иметьопытизображенияорнаментоввыбраннойкульту 

ы. 

https://resh.e 
 .ru/ 

4.3 Особенностиконструкцииидекораодежды 2 Создаватьэскизодеждыилидеталейодеждыдляразных 

еновсообществаэтойкультуры. 

https://resh.e 
 .ru/ 

4.4 Целостный образ декоративно-прикладного искусства 
я каждойисторическойэпохиинациональнойкультуры 

1 Участвоватьвсозданииколлективногопанно,показыва 
щегообразвыбраннойэпохи. 

https://resh.e 
 .ru/ 

Итого по разделу 6   

Раздел5.Декоративно-прикладноеискусствовжизнисовременногочеловека 

5.1 Многообразиевидов,форм,материаловитехник 

временного декоративногоискусства 

1 

ро 

ри 

Наблюдать и эстетически анализировать 

изведениясовременного декоративного и 

кладногоискусства. 

https://resh.e 

 .ru/ 

5.2 Декорсовременныхулиципомещений 2 Обнаруживатьукрашениянаулицахродногогородаира 

казыватьоних. 

https://resh.e 
 .ru/ 

Итого по разделу: 3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 34   

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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6 класс 

№ Тема Кол- 

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся Электронные 

фровые) 

разовательныересурс 

Раздел1.Общиесведенияовидахискусства 

1.1. Искусство— 

видыиихрольвжизнилюде 

1 Характеризовать три группы пространственных искусств:изобразительные, 

нструктивные и декоративные, 

ъяснятьихразличноеназначениевжизнилюдей. 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 1   

Раздел2.Языкизобразительногоискусстваиеговыразительныесредства 

2.1. Живописные, графические 

кульптурные 

дожественныематериалыии 
собыесвойства 

1 Характеризовать выразительные особенности различныххудожественных 

териалов при создании художественногообраза. 

https://resh.edu.ru/ 

2.2. Рисунок — 

новаизобразительногоискус 

аимастерствахудожника 

1 Участвовать в обсуждении выразительности 
удожественностиразличныхвидоврисунковмастеров. 

https://resh.edu.ru/ 

2.3. Выразительныевозможност 
инии 

1 Выполнитьлинейныйрисунокназаданнуютему. https://resh.edu.ru/ 

2.4. Тёмное—светлое— 
нальныеотношения 

1 Иметьпрактическиенавыкиизображениякарандашамиразнойжёсткости. https://resh.edu.ru/ 

2.5. Основыцветоведения 1 Овладеватьнавыкомсоставленияразныхоттенковцвета. https://resh.edu.ru/ 

2.6. Цвет как выразительное 

дствовизобразительномис 
сстве 

1 Овладеватьнавыкамиживописногоизображения. https://resh.edu.ru/ 

2.7. Выразительныесредстваск 
ьптуры 

1 Характеризоватьосновныевидыскульптурныхизображенийиихназначениевжиз 
людей. 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 7   

Раздел3.Жанрыизобразительногоискусства 

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/
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3.1. Жанровая система 

зобразительномискусстве 

1 Перечислятьжанрыизобразительногоискусства. https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 1   

Раздел4.Натюрморт 

4.1. Изображение объёмного 

едметанаплоскостилиста 

1 Рисоватьгеометрическиетеланаосновеправиллинейнойперспективы. https://resh.edu.ru/ 

4.2. Конструкцияпредметаслож 
йформы 

1 Рисоватьконструкцииизнесколькихгеометрическихтелразнойформы. https://resh.edu.ru/ 

4.3. Свет и тень. 

авиласветотеневого 

ображенияпредмета 

1 Знатьпонятия«свет»,«блик»,«полутень»,«собственнаятень», 

«рефлекс»,«падающаятень». 

https://resh.edu.ru/ 

4.4. Рисунокнатюрмортаграфи 

кимиматериалами 

1 Освоить первичные умения графического 

ображениянатюрмортаснатурыилипопредставлению. 

https://resh.edu.ru/ 

4.5 Живописноеизображениен 

юрморта 

1 Проводить эстетический анализ произведений художников-живописцев. https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 5   

Раздел5.Портрет 

5.1. Портретный жанр в 
тории скусства 

1 ИметьпредставлениеожанрепортретавискусствеХХв.:западномиотечественно https://resh.edu.ru/ 

5.2. 

ло 

Конструкция головы 
века 

1 Иметь представление о бесконечности 
дивидуальныхособенностейприобщихзакономерностяхстроенияголовычелове 

https://resh.edu.ru/ 

5.3. Графический портретный 
сунок 

1 Иметьпредставлениеографическихпортретахмастеровразных эпох, о 
нообразии графических средств визображенииобразачеловека. 

https://resh.edu.ru/ 

5.4. Свет и тень в изображении 
овы человека 

1 Наблюдатьизмененияобразачеловекавзависимостиотизмененияположенияист 
никаосвещения. 

https://resh.edu.ru/ 

5.5. Портрет в скульптуре 1 Анализироватьрольхудожественныхматериаловвсозданиискульптурногопортр 
. 

https://resh.edu.ru/ 

5.6. Живописное изображение 

ртрета 

1 Характеризоватьрольцветавсозданиипортретногообразакаксредства 

ражения настроения, характера, индивидуальностигерояпортрета. 

https://resh.edu.ru/ 

Итогопоразделу 6   

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/
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Раздел6.Пейзаж 

6.1. Правила построения 

нейной перспективы в 

ображении пространства 

1 Сравниватьиразличатьхарактеризображенияприродногопространствавискусст 

Древнегомира,СредневековьяиВозрождения. 

https://resh.edu.ru/ 

6.2. Правила воздушной 

рспективы 

1 Обрестинавыкипостроенияпереднего,среднегоидальнегоплановприизображен 

пейзажногопространства. 

https://resh.edu.ru/ 

6.3. Особенности изображения 
ных состояний природы и 
освещения 

1 Иметьопытизображенияразныхсостоянийприродывживописномпейзаже. https://resh.edu.ru/ 

6.4. Пейзаж в истории русской 

вописи его значение в 

чественной культуре 

1 Называть имена великих русских живописцев 

арактеризоватьизвестныекартиныА.Венецианова,А.Саврасова,И.Шишкина,И. 

витана. 

https://resh.edu.ru/ 

6.5. Пейзаж в графике 1 Приобретатьнавыкипейзажныхзарисовок. https://resh.edu.ru/ 

6.6. Городской пейзаж 1 Овладевать навыками восприятия образности 

одскогопространствакаквыражениясамобытноголицакультурыиисториинарод 
https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 6   

Раздел7.Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение  бытовой 
знилюдей в традициях 
кусстваразныхэпох 

2 Характеризовать роль изобразительного искусства 
ормированиипредставленийожизнилюдейразныхнародовиэпох. 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 2   

Раздел8.Исторический жанр в изобразительном искусстве 

8.1. Историческая картина в 
тории искусства,её особое 
чение 

1 Объяснять,почемуисторическаякартинапонималаськаквысокийжанр. https://resh.edu.ru/ 

8.2. Историческая картина в 
сской живописи 

1 ХарактеризоватьисторическийобразРоссиивкартинахМ.Нестерова,В.Васнецов 
.Рябушкина. 

https://resh.edu.ru/ 

8.3. Работа над сюжетной 

мпозицией 

1 Разрабатыватьэскизыкомпозициинаисторическуютемусопоройнасборматериа 

впозадуманномусюжету. 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Итого по разделу 3   

Раздел9.Библейские темы в изобразительном искусстве 

9.1. Библейские темы в истории 

опейской и отечественной 
вописи 

1 Знатьозначениибиблейскихсюжетоввисториикультурыиузнавать сюжеты 

ященной истории в произведенияхискусства. 
https://resh.edu.ru/ 

9.2. Библейские темы в русском 

кусствеXIXв. 

1 Узнаватьиобъяснятьсодержаниекартинотечественныххудожников(А.Иванов.« 

лениеХристанароду», 

И.Крамской.«Христосвпустыне»,Н.Ге.«Тайнаявечеря»,В.Поленов.«Христосиг 
шница»). 

https://resh.edu.ru/ 

9.3. Иконопись в истории 
сского искусства 

1 Осознавать искусство древнерусской иконописи 
уникальноеивысокоедостижениеотечественнойкультуры. 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 3   

Повторение 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

МОДУЛЮ: 

34  

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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2.1.15. Рабочая программа по учебному предмет «Труд(технология)» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ» 

Рабочая программа по технологии составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся, получающих образование на основе АООП ООО. 

В рамках учебного курса «Труд(технология)» обучающиеся с нарушениями слуха 

получают возможность не только осознать сущность современных материальных, 

информационных и социальных технологий, перспектив их развития; осваивать технологический 

подход как универсальный алгоритм преобразующей и созидательной деятельности; 

знакомиться с технологической культурой, но и приобретать широкий круг житейских понятий, 

владение которыми обеспечивает повышение качества учебной деятельности в целом. 

Уроки технологии обладают значительным коррекционно-развивающим потенциалом. За 

счёт различных видов деятельности, использования разнообразных материалов и инструментов 

создаются условия для полноценного психического развития обучающихся с нарушениями 

слуха. В частности, происходит постепенное развитие наглядного и абстрактного мышления 

параллельно с совершенствованием словесной речи, а также других неречевых психических 

процессов. Изготавливая либо анализируя различные объекты, обучающиеся с нарушениями 

слуха учатся выделять, сопоставлять, называть, характеризовать их качества, свойства и др., что 

содействует обогащению словарного запаса, овладению способностью использовать усвоенную 

лексику и фразеологию в составе синтаксических конструкций для решения коммуникативных 

задач, удовлетворения потребности в общении. При адекватной организации уроков технологии 

у обучающихся с нарушениями слуха развиваются социальные компетенции. Также в результате 

освоение материалом по дисциплине «Технология» обучающиеся с нарушениями слуха 

овладевают безопасными приёмами работы с оборудованием, инструментами, электробытовыми 

приборами, что является важным для приобретения самостоятельности, совершенствования 

социально-бытовых навыков. 

Уроки технологии позволяют планомерно знакомить обучающихся с нарушениями слуха 

с многообразием мира профессий, ориентируя на работу в той или иной сфере материального 

производства, а также в непроизводственной сфере. На этой основе возникает преемственность 

перехода от общего образования к профессиональному и к последующей самостоятельной 

трудовой деятельности. 

В основу программы положены общепедагогические и специальные принципы. 
Принцип обеспечениядоступности учебного материала достигается характером 

изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного 

материала, снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр.  

Это осуществляется с учётом возрастных и познавательных возможностей обучающихся с 

нарушениями слуха. Принцип преемственности в обучении технологии реализуется от темы к 

теме в каждом модуле, особое внимание уделяется преемственности в развитии трудовых 

понятий и умений, технических и технологических знаний. С учётом принципа наглядности в 

обучении технологии используются разнообразные объекты, предметная наглядность. 

Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает воздействие на 

все органы чувств обучающихся с нарушениями слуха, позволяет формировать конкретные и 

полные представления, яркие впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует 

повышению познавательного интереса. 

Кроме того, изучение курса технологии базируется на ряде специальных принципов, 

ориентированных на развитие речи и преодоление вторичных нарушений обучающихся с 

нарушением слуха. 

Принцип коммуникативной направленности в обучении предусматривает создание на 

уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип 

предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц)требует включения слова в контекст. Введение 
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нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том 

числе с использованием дактилологии как вспомогательного средства обучения) с привлечением 

конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое 

слово включается в контекст и закрепляется в речевой практике обучающихся 

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений (на 

материале курса технологии). Изучение технологии, как и иных учебных дисциплин, 

предусматривает не только оперирование лексикой обиходно-разговорного характера, но и 

языком науки, в частности, специальными терминами и понятиями. В обучении технологии 

используется специфический понятийный аппарат. Он является элементом содержания обучения 

технологии, средством коммуникации по поводу технологического содержания, а также 

средством осознания практических вопросов и текстов. Формирование языковых обобщений (на 

программном материале дисциплины), базовых понятий курса технологии становится 

возможным при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт 

развития навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 

процессом познавательной деятельности. В этой связи в структуру уроков технологии 

необходимо включать задания, требующие анализа содержания практических задач, выбора 

необходимого термина, формулировки выводов, изложения последовательности выполнения 

трудовых действий и др. 

Принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических 

функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной 

речи (в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной 

деятельности). В процессе уроков технологии требуется одновременно с развитием словесной 

речи обеспечивать развитие у обучающихся других психических процессов.Предусматривается 

руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также 

сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Развитие 

памяти обеспечивается посредством составления несложных схем, анализа содержания таблиц, 

технологических карт. Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством 

установления последовательности выполнения трудовых действий и операций, выявления и 

обоснования причинно-следственных связей.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ» В 

ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Труд(технология)» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

овладение  знаниями,  умениями  и  опытом  деятельности  в  предметной  области 

«Труд(технология)» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 



822 
 

профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 

ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных целей, 

является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в процессе 

проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов образовательного процесса, 

включая личностные интересы обучающихся. При этом разработка и реализация проекта должна 

осуществляться в определённых масштабах, позволяющих реализовать исследовательскую 

деятельность и использовать знания, полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты фундаментальной 
для образования категории «знания», а именно: 

понятийное знание, которое складывается из набора понятий, характеризующих данную 

предметную область; 

алгоритмическое (технологическое) знание — знание методов, технологий, приводящих к 

желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 

закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

методологическое знание — знание общих закономерностей изучаемых явлений и 
процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее значимые 

аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является столь 

масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре технологического 

процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся — необходимо 

целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного цикла решения 

поставленной задачи.  

практически вся современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, 

осуществляется с применением информационных и цифровых технологий, формирование 

навыков использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей 

в курсе технологии; 

появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не позитивное 

влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения принципиально новых 

технологий — информационно-когнитивных, нацеленных на освоение учащимися знаний, на 

развитии умения учиться. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС Общее количество часов – 68 часов 

№ 
п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Производство и технология 18 

2 Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов 

44 

3 Робототехника 3 

4 Повторение 1 

Итого 68 часов 

6 КЛАСС  Общее количество часов – 68 часов 

№ 
п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Производство и технология 18 

2 Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов 

44 
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3 Робототехника 3 

4 Повторение 1 

Итого 68 часов 

 

7 КЛАСС  Общее количество часов – 68часов 

№ 
п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Производство и технология 8 

2 Компьютерная графика. Черчение 6 
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3 Технологии обработки материалов и 
пищевых продуктов 

38 

4 Робототехника 8 

5 Растениеводство и животноводство 7 

6 Повторение 1 

Итого 68 часов 

8 КЛАСС Общее количество часов – 68 часов 

№ 
п/п 

Наименование модулей Количество часов 

1 Производство и технология 6 

2 Компьютерная графика, черчение 8 

3 Технологии обработки материалов и 

пищевых продуктов 

40 

4 Робототехника 4 

5 Животноводство 4 

6 Растениеводство 5 

7 Повторение 1 

Итого 68 часов 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 
умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: 

осознание ценности науки как фундамента технологий; 
развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, 

важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих 
угроз. 

Трудовое воспитание: 

активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей; 

умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости 
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соблюдения баланса между природой и техносферой; 
осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов; 

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; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной 

деятельности; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по 

осуществлению проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать 

цель и процесс её достижения. 

Принятие себя и других: 
признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое 

же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 
Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 
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Совместная деятельность: 

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 

Предметные результаты освоения рабочей программы по технологии представлены по 

годам обучения. Достижение предметных результатов обучающимися слабослышащих и 

позднооглохших (Вариант 2.1) на этапе обучения в основной школе определяется 

индивидуальными особенностями, связанными как с особенностями познавательной 

деятельности и неравномерностью развития психических функций, так и социальным опытом 

обучающихся. Поэтому достижение предметных результатов конкретным учащимся может не 

всегда совпадать с временными границами обучения по годам обучения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТРУД(ТЕХНОЛОГИЯ)»: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные
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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 программы по учебному предмету «Труд (технология)» на уровне 

основного  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы  познавательные 
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универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные 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 проектные действия: 

выявлять проблемы, связанные с ними цели, задачи деятельности; 

осуществлять планирование проектной деятельности; 

разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в форме «продукта»; 

осуществлять самооценку процесса и результата проектной деятельности, взаимооценку. 

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 
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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. 

Умение 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 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного 

проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

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; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать простые механизмы и 

узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях окружающего предметного мира; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные проекты; 

назвать и характеризовать профессии, связанные с миром техники и технологий. 



830 
 

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); 

характеризовать мир профессий, связанных с черчением, компьютерной графикой их 

востребованность на рынке труда. 

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 
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качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, объяснять 

социальное значение групп профессий. 

 

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; 

характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой 

6а класс 

Модуль «Производство и технология» 
характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 
классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 
активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 
использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 
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получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

правильно хранить пищевые продукты; 

осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 
получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

7 класс 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 

уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой 

технологии: этапами, операциями, действиями; 

научиться конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 
практической деятельности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

соблюдать правила безопасности; 

использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, 

сельскохозяйственная продукция); 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и производственных задач; 

получить возможность научиться коллективно решать задачи с использованием облачных 

сервисов; 

оперировать понятием «биотехнология»; 
классифицировать методы очистки воды, использовать фильтрование воды; 

оперировать понятиями «биоэнергетика», «биометаногенез». 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

исследовать и анализировать свойства конструкционных ма- териалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для из- готовления выбранного 

изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкци- онных материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества из- готавливаемого изделия, 

находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов 

продуктов; определять качество рыбы; 
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знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса 

птицы; определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из 

рыбы, 

Модуль Компьютерная графика. Черчение. 
Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их конструктивные 

элементы. Изображение и последователь- ность выполнения чертежа. ЕСКД. ГОСТ. 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сбороч- ного чертежа. Правила 
чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 
Применение компьютеров для разработки графической доку- 

ментации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

Модуль Робототехника. 

называть виды промышленных роботов, описывать их назна- чение 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, совершенство - вать конструкцию, 

испытывать и презентовать результат проекта. 

8 класс 

Модуль «Производство и технология» 

характеризовать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

характеризовать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

выявлять причины и последствия развития техники и технологий; 
характеризовать виды современных технологий и определять перспективы их развития; 
Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

овладение обучающимися средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации; 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

читать информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 
читать элементарные эскизы, схемы; 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

характеризовать познавательную и преобразовательную деятельность человека; 

соблюдать правила безопасности; 

организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование; 
активно использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и 

сформированные универсальные учебные действия; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, технологического оборудования; 

получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении 

предметов из различных материалов; 

характеризовать технологические операции ручной обработки конструкционных 

материалов; 

применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

правильно хранить пищевые продукты; 
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осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их 

пищевую ценность; 

выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

швейных изделий; 

строить чертежи простых швейных изделий; 
выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

выполнять художественное оформление швейных изделий; 

выделять свойства наноструктур; 

приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях; 

получить возможность познакомиться с физическими основы нанотехнологий и их 

использованием для конструирования новых материалов. 

Модуль Робототехника 
соблюдать правила безопасности; организовывать рабочее место в соответствии с 

требованиями безопасности; классифицировать и характеризовать роботов по видам и 

назначению; знать и уметь применять основные законы робототехники; 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КЛАССАМ 

 

5 КЛАСС 

 

п/п 
№ Наименование 

разделов курса 
Количество 

часов 
Электронные 

образовательных ресурсов 

1 Модуль 1. Производство и технология- 10 

 Задачи и 
технологии их решения 

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

Проекты и 
проектирование 

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

 Технологии 
домашнего хозяйства 

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

2 Модуль 2 Компьютерная графика и черчение.- 8 

 Чертёж плоской 

детали. 

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

Расположение 

видов на чертеже. 

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

3 Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов - 44 

 Технология 

обработки текстильных 
материалов 

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

Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

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

Технологии 

художественно- 

прикладной обработки 
материалов. 

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

4 Модуль 4 «Робототехника». - 4 

 Фунциональное 
разнообразие роботов. 

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

5 Повторение 6  

 

                           6 КЛАСС 

 

п/п 
№ Наименование 

разделов курса 

Количество 
часов 

Электронные 

образовательных ресурсов 
1 Модуль 1. Производство и технология - 8 

 Современные и 

перспективные 

технологии. 

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

 Информационные 

технологии 

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

 Строительные 

технологии. 

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

 Транспортные 

технологии 

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

2 Модуль 2 Компьютерная графика. Черчение. - 6 

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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 Понятие о 

конструкторской 

документации 

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

Основы 
графической грамоты. 

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

Деление 

окружности на равные 

части. 

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

3 Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов - 38 

 Технология 

обработки пищевых 

продуктов 

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

Технология 
обработки текстильных 
материалов. 

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

 Технологии 

художественно- 

прикладной обработки 
материалов. 

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

4 Модуль 4 «Робототехника». - 8 

 Бытовые 

электроприборы и правила 

их эксплуатации. 

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

Электрические 
устройства с элементами 
автоматики. 

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

5 Модуль 5. Растениеводство и животноводство. - 8 

 Классические и 

современные технологии 
растениеводства. 

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

Современные и 

классические технологии 

животноводства 

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

6 Повторение 6  

 

7 КЛАСС 

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов курса 

Количество 
часов 

Электронные 
образовательных ресурсов 

1 Модуль 1. Производство и технология- 6 

 Социальные 

технологии. 

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

Современные 

технологии 

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

2 Модуль 2. Компьютерная графика, черчение» - 8 

 Плоские детали и 
их чертежи. 

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

Виды 

проецирования. 

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

3 Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов - 40 
 Технология 14 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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 обработки пищевых 
продуктов. 

  

Технология 

получения и 

преобразования 
текстильных 
материалов 

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

Технология 

художественно- 

прикладной обработки 
материалов. 

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

4 Модуль 4. Робототехника. - 4 

 Управление 

роботом. Список 

команд, меню. 

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

5 Модуль 5. Животноводство. - 4 

 Современные и 

классические 

технологии 
животноводства 

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

6 Модуль 6. Растениеводство. - 6 

 Классические и 

современные 

технологии 
растениеводства. 

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

7 Повторение 6  

 

8 КЛАСС 

 

п/п 
№ Наименование 

разделов курса 

Количество 
часов 

Электронные 

образовательных ресурсов 
1 Модуль 1. Производство и технология - 8 

 Элементы управления 2 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

Мир профессий 4 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

Основы 

информационно- 

когнитивных технологий 

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

2 Модуль 3. Технологии обработки материалов и пищевых продуктов - 26 

 Моделирование как 

основа познания 

практической деятельности 

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

Традиционные 
производства и технологии 

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

Технологии в 
когнитивной сфере 

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

Технологии и человенк 2 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

3 Модуль 4.  Компьютерная графика, черчение - 6 

 Модели и свойства 2 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

Черчение как 
технология 

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

Технология создания 2 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

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

4 Модуль 4. Робототехника. - 6 

 Робототехнические 

проекты 

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

 От робототехники к 

искусственному интеллекту 

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

5 Модуль 5. 3Д моделирование, прототипирование.- 6 

Модели и технологии 2 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

Визуальные модели 2 https://resh.edu.ru/subject/12/ 

Создание макетов с 

помощью программный 

средств 

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

6 Модуль 6.Животноводство . - 8  

 Содержание 

сельскохозяйственных 

животных 

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

 Профессии, связанные 

с деятельностью 
животноводства 

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

7 Модуль 7 Растениеводство. -  8 

 Элементы технологии 

возделывания 

сельскохозяйственных 
культур 

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

Сельскохозяйственное 

производство 

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

Сельскохозяйственные 
профессии 

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

8 Повторение 6  

 

 

2.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Адаптивная физическая культура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА» 

рабочая программа по предмету «Адаптивная физическая культура»(далее- АФК) на уровне 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся составлена на 

основе требований к результатам освоения АОП ООО, установленными ФГОС ООО обучающихся  

(Вариант 2.1) и ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в Федеральной 

программе воспитания. 

В программе по данному курсу соблюдается преемственность с ФГОС НОО ОВЗ, а также 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на ступени основного 

общего образования, учитываются особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха. 

«АФК» призвана сформировывать у учащихся устойчивые мотивы и потребности в бережном 

отношении к своему здоровью и физической подготовленности, целостном развитии своих 

физических и психических качеств, творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. 

Данное планирование предусматривает использование комплексной программы физического 

воспитания учащихся и предусматривает углубление обучения учащихся базовым двигательным 

действиям, включая технику основных видов спорта: легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
https://resh.edu.ru/subject/12/
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игры, лыжная подготовка. Предусматривает изучение теоретических вопросов по углублению 

знаний о личной гигиене учащихся, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма человека, на развитие коллективных, трудовых, волевых и нравственных 

качеств личности, на получение представления о физической культуре личности, ее взаимосвязи с 

основами здорового образа жизни и овладением знаний. Во время изучения конкретных разделов 

программы предлагаются учащимся теоретические сведения на уроках об основных видах спорта, 

о безопасности и оказании первой помощи при травмах. 

Доминирование наглядного мышления, трудности, связанные с формированием словесно- 

логического мышления, ограничивают возможность применения логических и гностических 

методов, а потому на начальном этапе обучения предпочтение отдается индуктивному методу, а 

также объяснительно-иллюстративным, репродуктивным и частично-поисковым. 

При отборе и продумывании сочетания методов обучения учитываются как отдаленные 

коррекционно-образовательные задачи, так и те, которые могут возникнуть в конкретных учебных 

ситуациях: 

- стимуляция речевой активности и коммуникации (словесные отчеты о выполненных действиях, 

формулирование вопросов, поддержание «рабочего» диалога, информирование о возникающих 

проблемах); 

- адаптация содержания теоретического материала в текстовом, аудио- или видеоформате в 

соответствии с речевыми возможностями обучающихся, создание условий, облегчающих работу с 

данным теоретическим материалом (восприятие/воспроизведение); 

- обеспечение понимания обращенной речи (четкое, внятное проговаривание инструкций, 

коротких и ясных по содержанию); 

- нормативные речевые образцы (грамотная речь педагога); 
- преимущественное использование методов и приемов демонстрации, показа действий, 

зрительного образца перед вербальными методами (первоначальный период обучения). 

Функция равновесия – одна из сложнейших. В ней принимают участие несколько анализаторов 

(зрительный, вестибулярный, двигательный и тактильный). У многих обучающихся нарушается 

деятельность вестибулярного аппарата, обеспечивающего сохранение равновесия в пространстве. 

Патологический процесс в слуховой системе изменяет функцию вестибулярного аппарата, а 

вестибулярные нарушения, в свою очередь, влияют на формирование двигательной сферы. 

Нарушения вестибулярной функции наблюдается как при глубоких, так и при менее выраженных 

изменениях слухового восприятия. 

На качество основных движений влияет недоразвитие кинестетического контроля за 

выполняемым действием и отсутствие слухового контроля. При выполнении любого движения 

реализуются функции исполнения (движения) и функции слежения (то есть контроля за 

выполнением этого движения). Функция контроля осуществляется с опорой на зрительный 

анализатор и слуховой. Значительное место отводится памяти. Только после длительных 

тренировочных упражнений роль контроля переходит к исполняющему органу и регулируется с 

помощью кинестетических ощущений. 

Отмечается неустойчивая походка, затрудненный контроль движений и ориентировки в 

пространстве. 

Наиболее выраженные ошибки при ходьбе автоматически переносятся в бег. 

Своеобразно выполняют обучающиеся с нарушениями слуха прыжки с разбега. Результаты 

прыжков в длину и в высоту невысокие в силу нерациональной техники разбега, связанной с 

особенностями выполнения бега, а также из-за боязни безопорного положения, плохой 

устойчивости равновесия, нарушенной координации движений (по С.О. Филипповой, Т.В. 

Воробьевой). 

 

ЦЕЛЬ И ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ АФК В 5-9 КЛАССАХ 

 

Цель реализации учебной дисциплины «физкультура» заключается в обеспечении овладения 

обучающимися с нарушениями слуха необходимым (определяемым стандартом) уровнем 
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подготовки в области физической культуры в единстве с компенсацией нарушений физического 

развития, формированием устойчивой потребности в физическом совершенствовании, целостном 

развитии их физических способностей, психического и личностного развития для наиболее 

полноценной жизни в обществе. Программа направлена на формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели программы соотносится с решением следующих основных задач: 
– укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических способностей; 

– формирование правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

– повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых 

видов спорта (гимнастика, легкая атлетика, спортивные игры), а также формирование умений 

использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

– содействие освоению комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах 
организации, связи с культурой здоровья; 

– воспитание волевых, нравственных и этических качеств личности. 
Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические): 

– коррекция нарушений двигательных функций и опорно-двигательного аппарата (сколиозы, 
плоскостопия, нарушение осанки); 

– коррекция и компенсация нарушений психомоторики; 

– коррекция и развитие способности к пространственной ориентации; 

– коррекция и развитие общей и мелкой моторики; 

– коррекция и развитие способности к быстрому реагированию; 

– коррекция и развитие способности к усвоению ритма движений; 

– коррекция нарушений скоростно-силовых и силовых способностей; 

– расширение пассивного и активного словаря обучающихся с нарушениями слуха за счет 

освоения специальной терминологии физической культуры; 

– развитие слухо-зрительного восприятия; 

– формирование двигательных навыков под воздействием регулирующей функции речи; 

– профилактика возникновения вторичных отклонений в состоянии здоровья. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Адаптивная физическая культура» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Предмет Год 
учения 

Кол-во часов в 
неделю 

Кол-во учебных 
недель 

Всего часов за 
ебный год 

Адаптивная 

физическая культура 

5 2 34 68 

Адаптивная 

физическая культура 

6 2 34 68 

Адаптивная 7 2 34 68 

Адаптивная 

физическая культура 
8 2 34 68 

Адаптивная 
физическая культура 

9 2 34 68 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «АФК» В 5-9 КЛАССАХ 

№ 

п 

Вид программного 

атериала 

Количество часов (уроков) 

Класс 
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5 6 7 8 9 

1 Знания о физической 

льтуре 
В процессе урока 

2 Спортивные игры 28 28 28 28 28 

3 Гимнастика 
элементами акробатики 

12 12 12 12 12 

4 Легкая атлетика 15 15 15 15 15 

5 Лыжная подготовка 12 12 12 12 12 

6 Повторение 1 1 1 1 1 

 Всего часов обязательной 
сти 

68 68 68 68 68 

  Итого часов за весь период обучения: 408 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АФК» 

 

Планируемые  результаты освоения программы  представлены на уровень образования.  

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному прошлому и 

настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). Знание истории спорта, 

знаменитых спортсменов России и мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое сознание и компетентность в решении проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и в совместной 

спортивной деятельности. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим возможностям 

другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках «Адаптивная 

физическая культура». 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Эстетическое развитие посредством воспитания понимания красоты движения и человека. 
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной 

и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения курса – это формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

– Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию 

по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, содержащуюся в 

готовых информационных объектах; 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима дня, 
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программы тренировок и т. д. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты по 
предмету «Адаптивная физическая культура»; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов; 

– идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных 

образовательных результатов в части физического совершенствования; 

– выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях – 
прогнозировать конечный результат; 

– обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных 

результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 
– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной задачи; 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные ресурсы для 

совершенствования двигательных функций; 

– планировать и корректировать свое физическое развитие. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией на занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 
самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения. Обучающийся сможет: 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 
– обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на основе оценки 

своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать выводы о 
причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

– определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели 

к правильному выполнению физического упражнения; 

– демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных 
состояний. 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы на основе содержания предмета 

«Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

– подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному инвентарю; 

– выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их сходство 

или отличия; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком движение; 
– определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи с 

помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применяется 

алгоритм. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения теоретических 

основ адаптивной физической культуры). 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– исполнять определенную роль в совместной деятельности; 

– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

 

С учетом результатов Программы коррекционной работы планируемые результаты дополняются: 

результатами в сфере жизненных компетенций, в том числе: 

• сформированностью социально значимых черт личности, включая ценностно- 

смысловые установки в отношении ведения здорового образа жизни, заботы о своем здоровье и т. 

д.; владением информации о правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха в области физической 

культуры и спорта; пониманием значения Сурдлимпийских игр, достижения норм ГТО; 

• сформированностью мотивации к физическому совершенствованию; 
• готовностью и способностью к саморазвитию и личностному самоопределению через 

занятия спортом; 

• стремлением к расширению социальных контактов; демонстрацией социальных 

компетенций на занятиях по АФК, соревнованиях; 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 
• самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов занятий спортом; 

• умением пользоваться спортивной терминологией; 
• созданием, применением и преобразованием знаков и символов, моделей и схем для 

решения учебных и познавательных задач на уроках АФК; 

• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками во время занятий АФК и адаптивным спортом; 

• самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на занятиях АФК и адаптивным 
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спортом на основе согласования позиций и учета интересов; формулированием, аргументацией и 

отстаиванием собственного мнения; 

• использованием информационно-коммуникационных технологий при изучении теории 

адаптивной физкультуры. 

предметные результаты дополняются: 

• формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владением научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами; 

• применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (выступлений и др.) при 

изучении теории АФК; 

• использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний при изучении упражнений, в том числе с 

аргументацией собственного мнения; 

• реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов / КИ), устной коммуникации в процессе занятий 

АФК. 

Предметные результаты 

Знания о физической культуре 

С помощью педагога, вспомогательного материала (карточки, план, наглядность и т. д.): 

- рассказывает историю зарождения адаптивной физической культуры, историю первых 

Олимпийских и Сурдлимпийских игр; 

- объясняет понятия «физическая культура», «режим дня»; 

- объясняет назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков адаптивной 
физической культуры; 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития общих физических 

способностей; 

ориентируется в понятии «физическая подготовка»; 

- знает требования ГТО; 

- характеризует общие физические способности (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость); 

- называет основные способы и особенности движений и передвижений человека, роль и 

значение психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

- кратко рассказывает о назначении скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при 

выполнении физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

- рассказывает о роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и выполнении; 
- называет и применяет термины из разучиваемых упражнений, объясняет их функциональный 

смысл и направленность воздействия на организм; 

- отвечает на вопросы о физических качествах и общих правилах их тестирования; 
- называет индивидуальные основы личной гигиены, правила использования закаливающих 

процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного внешнего вида; 

- называет основные причины травматизма на занятиях физической культурой и правила их 

предупреждения. 

Модуль гимнастика с элементами акробатики 
- Выполняет упражнение совместно с педагогом с опорой на визуальный план и с 

использованием зрительных пространственных ориентиров; 

- наблюдает за своим состоянием, сообщает о дискомфорте и перегрузках; 

- выполняет упражнения на координацию и равновесие на месте и в движении. 

 
- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и одновременным 
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выполнением упражнений по подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и соотносит схему со своим 
телом; 

- проговаривает порядок выполнения и термины; 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации до10 

секунд; 

- выполняет на память серию упражнений; 

- выполняет упражнения под заданный ритм. 

- Выполняет упражнение целостно по образцу; 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со стороны педагога в 

построении правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- показывает на схеме части тела в соответствии с упражнением и соотносит схему со своим 

телом; 

- проговаривает порядок выполнения действия и термины; 
- выполняет последовательно несколько упражнений (допустимо использование визуальной 

подсказки в виде картинок или текста), проговаривает порядок выполнения; 

- умеет работать с тренажерами; 

- выполняет упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и статическая 
организация двигательного акта). 

 

Модуль легкая атлетика 

- Соблюдает правила культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 
ушибах; 

- Выполняет упражнение с опорой на визуальный план и с использованием зрительных 
пространственных ориентиров; 

- правильно осуществляет технику ходьбы и бега; 

- проговаривает порядок выполнения действия и в соответствии с этим выполняет действие; 

- удерживает правильную осанку при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по чередованию работы рук и ног (например, чередует хлопок с шагом); 

- удерживает позу при выполнении упражнений на развитие статической координации 10 секунд; 

- по инструкции выполняет упражнение со сменой темпа выполнения; 

- выполняет дыхательные упражнения разными способами: грудное и диафрагмальное дыхание, 

медленное и быстрое, поверхностное и глубокое. 

 

- Выполняет упражнение целостно со словесным сопровождением педагога и одновременным 

выполнением по подражанию, с визуальной опорой (карточки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы мышц (обязательный контроль со стороны педагога в 

построении правильного положения тела при выполнении упражнения); 

- показывает и называет на схеме части тела в соответствии с упражнением и соотносит схему со 

своим телом; 

- выполняет серию упражнений (возможно использование визуальных опор в виде пиктограмм 

или текста) с проговариванием; 

- умеет работать с тренажерами; 
- выполняет упражнения для развития мелкой моторики (динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 

- выполняет упражнение под самостоятельный счет; 

- выполняет манипуляции с предметами (например, жонглирование). 

Модуль спортивные игры 
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- Играет по правилам без облегчений; 

- взаимодействует в игровой деятельности с другими обучающимися и судьями; 

- соблюдает правила культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 

- соблюдает правила экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой; 

- знает правила игр; 

- включается в игровую деятельность; 

- знает назначение спортивного инвентаря; 

 

Мероприятия по учебному предмету, направленные на решения задач воспитания 

 

№ Название мероприятия 

1. Предъявление обучающимся воспитывающей информации. 

2. Учебные дискуссии. 
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6. Виртуальная экскурсия. 

7. Формирование социально значимого опыта сотрудничества и взаимной помощи 
отрудничество и взаимная помощь мотивированных и эрудированных обучающихся 

еуспевающим учащимся, возможность проведения некоторых уроков силами самих 

еников (работа в парах и группах)) 

 


