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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Федеральная образовательная программа основного общего 

образования (далее – ФОП ООО) разработана в соответствии с Порядком 

разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный № 70809). 

2. Содержание ФОП ООО представлено учебно-методической 

документацией (федеральный учебный план, федеральный календарный 

учебный график, федеральные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, федеральная рабочая программа 

воспитания, федеральный календарный план воспитательной работы), 

определяющей единые для Российской Федерации базовые объём и содержание 

образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы
 1. 

3. МОАУ «Гимназия №5», осуществляющая образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования, разрабатывают основную 

образовательную программу основного общего образования (далее 

соответственно – образовательная организация, ООП ООО) в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) и ФОП ООО. При этом содержание и 

планируемые результаты разработанной образовательной организацией ООП 

ООО должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых 

                                                           
1 
Пункт 10

1
 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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результатов ФОП ООО
2
. 

4. При разработке ООП ООО образовательная организация 

предусматривает непосредственное применение при реализации обязательной 

части ООП ООО федеральных рабочих программ по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности»
3
.  

5. ФОП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный
4
. 

6. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации ФОП ООО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов
5
. 

7. Целевой раздел ФОП ООО включает: 

                                                           
2
 Часть 6

1
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
3
 Часть 6

3
 статьи 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
4 Пункт 31 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 

июля 2021 г., регистрационный № 64101), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 568 

(зарегистрирован Минюстом России 17 августа 2022 г., регистрационный № 69675) и от 8 

ноября 2022 г. № 955 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2023 г., регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утверждённый приказом 

№ 287); пункт 14 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 6 февраля 2015 г., регистрационный № 35915), от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 г., 

регистрационный № 40937) и приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11 декабря 2020 г. № 712 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 25 декабря 2020 г., регистрационный № 61828) и от 8 ноября 2022 г. № 955 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 февраля 2023 г., 

регистрационный № 72264) (далее – ФГОС ООО, утвержденный приказом № 1897). 
5 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
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пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися ФОП ООО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП 

ООО
6
. 

8. Содержательный раздел ФОП ООО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

федеральные рабочие программы учебных предметов; 

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся
7
; 

федеральную рабочую программу воспитания. 

9. Федеральные рабочие программы учебных предметов обеспечивают 

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО и разработаны на 

основе требований ФГОС ООО к результатам освоения программы основного 

общего образования. 

10. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся содержит: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся
8
. 

11. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на 

сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, к которым относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, 

                                                           
6 Пункт 31 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
7 Пункт 32 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
8 Пункт 32.2 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.1 ФГОС ООО, 

утвержденного приказом № 1897. 
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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.
9
 

12. Федеральная рабочая программа воспитания направлена на развитие 

личности обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими результатов освоения программы 

основного общего образования.
10

 

13. Федеральная рабочая программа воспитания реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой образовательной 

организацией совместно с семьей и другими институтами воспитания
11

. 

14. Федеральная рабочая программа воспитания предусматривает 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 

поведения в российском обществе
12

. 

15. Организационный раздел ФОП ООО определяет общие рамки 

организации образовательной деятельности, а также организационные 

механизмы и условия реализации программы основного общего образования
13

 

и включает: 

федеральный учебный план; 

                                                           
9 Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 
10 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
11 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
12 Пункт 32.3 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункты 14, 18.2.3 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
13 Пункт 33 ФГОС ООО, утверждённого приказом № 287; пункт 14 ФГОС ООО, 

утверждённого приказом № 1897. 
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федеральный календарный учебный график; 

план внеурочной деятельности; 

федеральный календарный план воспитательной работы, содержащий 

перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых 

образовательная организация принимает участие в учебном году или периоде 

обучения. 

II. СО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 ФОП ООО является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную 

деятельность МОАУ «Гимназия №5» в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» основное общее 

образование является необходимым уровнем образования. Оно направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убежде¬ний, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладе¬ние 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, разви¬тие склонностей, интересов, 

способностей к социальному самоопределению). 

Обучающиеся, не освоившие программу основного общего образования, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

2.1.1. Цели реализации федеральной образовательной программы 
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основного общего образования. 

Целями реализации ФОП ООО являются: 

организация учебного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отражённых в ФГОС 

ООО; 

создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

организация деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся и (или) для обучающихся социальных групп, нуждающихся в 

особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ФОП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического 

вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 

Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся 

целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования;  

достижение планируемых результатов освоения ФОП ООО всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья;  
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обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования;  

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

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

других, организацию общественно полезной деятельности;  

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации;  

включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

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

опыта реального управления и действия;  

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми 

предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

создание условий для сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их 

безопасности. 

2.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ФОП ООО 

В основе разработки ФОП ООО лежат  следующие принципы: 

принцип учёта ФГОС ООО: ФОП ООО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и 

условиям обучения на уровне основного общего образования;  

принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ФОП ООО характеризует право получения 
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образования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 

и отражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  

принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: ФОП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

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

контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: ФОП ООО предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и 

интересами с учетом мнения родителей (законных представителей) 

обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его готовности к 

саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета 

специфики изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: ФОП ООО предусматривает 

связь урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность 

учебного процесса на достижение личностных результатов освоения 

образовательной программы; 
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принцип здоровьесбережения: при организации образовательной 

деятельности не допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, 

приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий. 

Объём учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий 

должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными 

правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 

г. № 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

января 2021 г., регистрационный № 62296) с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Россйской 

Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регситрационный № 72558), 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее – Гигиенические нормативы), и 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

ФОП ООО учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающихся. Общий объём аудиторной работы обучающихся за пять учебных 

лет не может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) 
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учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том 

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой программы 

основного общего образования в порядке, установленном локальными 

нормативными актами образовательной организации
14

. 

2.1.3.Общая характеристика основной образовательной программы 

основного общего обраования  

Программа основного общего образования МОАУ «Гимназия №5» 

разработана в соответствии со ФГОС основного общего образования и с учетом 

ФОП СОО. 

Основная образовательная программа, согласно закону «Об образовании в 

Российской Федерации» — это учебно-методическая документация (учебный 

план, календарный план, учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования 

определенного уровня, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

разрабатывается на основе ФГОС с учетом потребностей социально-

экономического развития регионов, этнокультурных особенностей населения. 

Основная образовательная программа включает следующие документы: 

— рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

—программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

— рабочую программу воспитания; 

                                                           
14

 Пункт 3 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
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— программу коррекционной работы; 

— учебный план;  

— календарный учебный график; 

— календарный план воспитательной работы 

— план внеурочной деятельности; 

 (содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направлен-

ности, которые организуются и проводятся МОАУ «Гимназия №5» или в 

которых МОАУ «Гимназия №5» принимает участие в учебном году или 

периоде обучения); 

— характеристику условий реализации программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

2.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения ФОП ООО соответствуют 

современным целям основного общего образования, представленным во ФГОС 

ООО как система личностных, метапредметных и предметных достижений 

обучающегося.  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ФОП 

ООО включают осознание российской гражданской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-



17 
 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ФОП ООО отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций 

и расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания, патриотического воспитания, духовно-

нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового 

воспитания, экологического воспитания, осознание ценности научного 

познания, а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Метапредметные результаты включают: 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в 

нескольких предметных областях и позволяют связывать знания из различных 

учебных предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину 

мира) и универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной 

практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с 

учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 
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 Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и 

отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные 

учебные действия, составляющие умение овладевать: 

познавательными универсальными учебными действиями; 

коммуникативными универсальными учебными действиями; 

регулятивными универсальными учебными действиями. 

 Овладение познавательными универсальными учебными 

действиями предполагает умение использовать базовые логические 

действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

 Овладение системой коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность социальных навыков 

общения, совместной деятельности. 

 Овладение регулятивными универсальными учебными действиями 

включает умения самоорганизации, самоконтроля, развитие 

эмоционального интеллекта. 

Предметные результаты включают:  

освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей 

предметной области; предпосылки научного типа мышления; 

виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения; 

определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого 



19 
 

учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного 

общего образования по учебным предметам; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной 

России и мира в целом, современного состояния науки. 

2.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФОП ООО 

(далее – система оценки) является частью внутренней системы оценки и 

управления качеством образования в МОАУ «Гимназия №5» (ВСОКО), цель 

которой – формирование единой системы оценки состояния образовательной 

системы образовательной организации, получение объективной информации о 

ее функционировании и развитии, тенденциях изменения. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются: ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФОП ООО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. Основные положения 

системы оценки конкретизируются в локальном акте МОАУ «Гимназия №5»: 

«ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Гимназия № 5» города Оренбурга № 01-29/518 от «31» 08.2021 г и изменения 

внесенные на педагогическом совете №1 от 30.08.2023 года. 

 Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МОАУ 

«Гимназия №5» являются: 
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оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

ФГОС ООО является основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу основного общего образования, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися ФОП 

ООО Образовательный стандарт задает основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их достижения. Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного 

общего образования: - отражает содержание и критерии оценки, формы 

представления результатов оценочной деятельности;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы основного общего образования, позволяющий осуществлять оценку 

предметных и метапредметных результатов;  

- предусматривает оценку и учет результатов использования разнообразных 

методов и форм обучения, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проектов, практических, исследовательских, творческих работ, самоанализа и 

самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических 

показателей освоения навыков и знаний, в том числе формируемых с 

использованием цифровых технологий;  

- предусматривает оценку динамики учебных достижений обучающихся; 

 - обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве 

подготовки обучающихся в интересах всех участников образовательных 

отношений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования включает описание организации и содержания: - 

промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

- оценки проектной деятельности обучающихся.  
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования 

в МАОУ «Гимназия №5». Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в  МОАУ 

«Гимназия №5» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа 

процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней;  

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур;  

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур.  

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

образовательной организации. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки.  

Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

итоговую оценку; 

промежуточную аттестацию; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

 Внешняя оценка включает: 
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независимую оценку качества подготовки обучающихся
15

: 

- всероссийские проверочные работы (ВПР),  

- диагностические контрольные работы,  

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней.  

- государственную итоговую аттестацию
16

. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки МОАУ «Гимназия №5»  

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

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

функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса, выступает достаточной основой для продолжения обучения 

и усвоения последующего учебного материала. 

                                                           
15

 Статья 95 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
16

 Статья 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

через: 

- оценки предметных и метапредметных (регулятивных, коммуникативных и 

познавательных) результатов;  

- использования комплекса оценочных процедур (входной, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

комбинированных работ, в том числе и тестов, проектов, практических работ, 

исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, 

взаимооценки, наблюдения и др.), динамических показателей усвоения знаний 

и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых 

технологий. 

 При оценке результатов деятельности педагогов МОАУ «Гимназия №5» 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки в 

гимназии выступает аттестация педагогических кадров, внешней оценки - 

аккредитация МОАУ «Гимназия №5», а также мониторинговые исследования 

разного уровня. При оценке состояния и тенденций развития гимназии 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщённые данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательной 

организации и аттестации педагогических кадров. Система оценки 
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предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию 

для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, 

формировать положительную учебную и социальную мотивацию. К 

компетенции МОАУ «Гимназия №5» относится:  

1) описание организации и содержания:  

- промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности;  

- итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию обучающихся;  

- оценки проектной деятельности обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации:  

- оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля;  

- промежуточной аттестации (системы внутришкольного мониторинга);  

- итоговой аттестации по предметам, не выносимым на государственную 

итоговую аттестацию;  

3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для итоговой 

оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

междисциплинарным программам, вводимым гимназией;  

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики;  

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля.  
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Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Результаты процедур 

оценки деятельности образовательной организации обсуждаются на 

педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 

коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или 

разработке программы развития образовательной организации, а также служат 

основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС 

ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность. Достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в участии обучающихся в 

общественно значимых мероприятиях федерального, регионального, 

муниципального уровней и уровня образовательной организации; в 

соблюдении норм и правил, установленных в МОАУ «Гимназия №5»; в 

ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов; в ответственности за результаты обучения; способности 

проводить осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 

выбор профессии. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 
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мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных.  

2.3.1. Особенности оценки матапредметных и предметных 

результатов 

 При оценке метапредметных результатов оцениваются достижения 

планируемых результатов освоения ФОП ООО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, 

моделирование, кодирование и декодирование информации, логические 

операции, включая общие приёмы решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями 

(приобретение умений учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работниками 

и сверстниками, передавать информацию и отображать предметное содержание 

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

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 
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констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МОАУ «Гимназия №5» в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета гимназии. Инструментарий может строиться 

на межпредметной основе и включать диагностические материалы по оценке 

читательской, естественнонаучной, математической, цифровой, финансовой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности ‒ письменная работа на 

межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности ‒ практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий – экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с 

периодичностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

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

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую и 
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другие).  

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатом проекта является одна из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, 

стендовый доклад и другие); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта утверждены локальным актом МОАУ «Гимназия №5».  

Проект оценивается по критериям сформированности: 

1.познавательных универсальных учебных действий, включающих 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

умение поставить проблему и выбрать способы её решения, в том числе поиск 

и обработку информации, формулировку выводов и (или) обоснование и 

реализацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, 

макета, объекта, творческого решения и других; 

2.предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

или темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

3.регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью 
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во времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

4.коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения ФОП ООО с учётом специфики 

содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение обучающимися знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на 

успешное обучение. Основой для оценки предметных результатов являются 

положения ФГОС ООО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV 

«Требования к результатам освоения программы основного общего 

образования». 

 При оценке предметных результатов оцениваются достижения 

обучающихся планируемых результатов по отдельным учебным предметам.  

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале с использованием способов действий, отвечающих 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 

компетентностей, соответствующих направлениям функциональной 

грамотности. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 

знание и понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий «Знание и понимание» включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, 

знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных 
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знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий «Применение» включает: 

—использование изучаемого материала при решении учебных задач/проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

когнитивных операций и универсальных познавательных действий, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

—использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

Обобщенный критерий «Функциональность» включает использование 

теоретического материала, методологического и процедурного знания при 

решении внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных 

операций. 

В отличие от оценки способности обучающихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием критериев «знание и понимание» и 

«применение», оценка функциональной грамотности направлена на выявление 

способности обучающихся применять предметные знания и умения во 

внеучебной ситуации, в ситуациях, приближенных к реальной жизни. 

При оценке сформированности предметных результатов по критерию 

«функциональность» разделяют: 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, т.е. способности применить 

изученные знания и умения при решении нетипичных задач, которые связаны с 

внеучебными ситуациями и не содержат явного указания на способ решения; 
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эта оценка осуществляется учителем в рамках формирующего оценивания по 

предложенным критериям; 

—оценку сформированности отдельных элементов функциональной 

грамотности в ходе изучения отдельных предметов, не связанных напрямую с 

изучаемым материалом, например элементов читательской грамотности 

(смыслового чтения); эта оценка также осуществляется учителем в рамках 

формирующего оценивания по предложенным критериям; 

—оценку сформированности собственно функциональной грамотности, 

построенной на содержании различных предметов и внеучебных ситуациях. 

Такие процедуры строятся на специальном инструментарии, не опирающемся 

напрямую на изучаемый программный материал. В них оценивается 

способность применения (переноса) знаний и умений, сформированных на 

отдельных предметах, при решении различных задач. Эти процедуры 

целесообразно проводить в рамках внутришкольного мониторинга. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

 Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к ООП ООО. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

гимназии и доводится до сведения учащихся и их родителей (законных 

представителей). Описание должно включить: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 
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формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

- график контрольных мероприятий.  

2.3.2. Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования.  

Стартовая диагностика проводится в первый год изучения предмета на 

уровне основного общего образования и является основой для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся.  

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями.  

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов. 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

При текущей оценке оценивается индивидуальное продвижение 

обучающегося в освоении программы учебного предмета.  

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих 
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проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету.  

 В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учётом особенностей учебного предмета.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

 При тематической оценке оценивается уровень достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг включает следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещённых уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливаются 

решением педагогического совета МОАУ «Гимназия №5». Результаты 

внутреннего мониторинга являются основанием подготовки рекомендаций для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для 

повышения квалификации педагогического работника. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти (или в конце 

каждого триместра) и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
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оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска 

обучающегося к государственной итоговой аттестации. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен — ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 
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Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обу-чающегося 

на уровне основного образования; 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования; 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с 

учетом выбора учащимся направлений профильного образования, 

выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива по выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его 

родителей (законных представителей). 

 

 

 

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, УЧЕБНЫХ 

КУРСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), 

УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

3.1.1.Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по русскому языку, русский язык) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 
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языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания, к определению планируемых результатов. 

 Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного 

общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на 

уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительная записка. 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

разработана с целью оказания методической помощи учителю русского языка в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в системе образования и активные методики обучения. 

Программа по русскому языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО;  

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 

 Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 
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функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 
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сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 

как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 
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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, 

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

часов в неделю), в 7 классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 

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

Содержание обучения в 5 классе. 

Общие сведения о языке. 

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 Язык и речь. 

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

полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
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Сочинения различных видов с использованием жизненного и 

читательского опыта, сюжетной картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды 

чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 Текст. 

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

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

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

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

Функциональные разновидности языка. 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 

Система языка. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
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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. 
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Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 Морфемика. Орфография. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

19.6.5.5. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные 

части речи. 

 Имя существительное. 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 
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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 (в 

рамках изученного). 

Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) 

имён существительных. 

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

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

-клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. 

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

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол. 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -

тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 
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Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -

ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

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

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 
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Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 

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

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

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

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

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

с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

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

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога при письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

Содержание обучения в 6 классе. 
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 Общие сведения о языке. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 Язык и речь. 

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

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 Текст. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка. 

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

Словарная статья. Научное сообщение. 

 Система языка.  

Лексикология. Культура речи. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

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

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

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. Употребление лексических 

средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов. 

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Имя существительное. 

Особенности словообразования. 
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Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных.  

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 Имя прилагательное. 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 Имя числительное. 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 



50 
 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

Местоимение. 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений 

в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

Глагол. 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 
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ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Содержание обучения в 7 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. 

 Язык и речь. 

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

 Текст. 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

 Функциональные разновидности языка. 
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Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

Система языка.  

 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в 

некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

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

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка 

ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 Наречие. 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы 

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 
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правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; 

употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 Слова категории состояния. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. 

 Служебные части речи. 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 

 Предлог. 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное 

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

вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

Союз. 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

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

союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках 

изученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 

Частица. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

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

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -

ка. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие 

к действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 
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Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 Содержание обучения в 8 классе. 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь. 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 

 Текст. 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 

 Функциональные разновидности языка. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

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

 Система языка. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 Словосочетание. 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. Нормы построения 

словосочетаний. 

Предложение. 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

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

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение 

в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение. 

 Главные члены предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 

 Второстепенные члены предложения. 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. Дополнение как 

второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

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

 Односоставные предложения. 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 Простое осложнённое предложение. 

 Предложения с однородными членами. 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

или, либo... либo, ни...ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

 Предложения с обособленными членами. 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 
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Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 

 Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

 Содержание обучения в 9 классе.  

 Общие сведения о языке. 

Роль русского языка в Российской Федерации. Русский язык в 

современном мире. 

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

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения с использованием 

жизненного и читательского опыта, иллюстраций, фотографий, сюжетной 

картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 

 Текст. 

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

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 
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публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и другие). 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

 Сложное предложение. 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение. 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 
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Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

 Сложноподчинённое предложение. 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. 

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 
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предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

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

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

 Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь. 



65 
 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 
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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 в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

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

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

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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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 использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и 

установки на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 



68 
 

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, общеобравательной 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 и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

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

логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
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представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение основными 

навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 
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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, 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 
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самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 
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как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 У обучающегося будут сформированы 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 
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социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 
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действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 
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результат совместной работы; 

обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

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. 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
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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. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них, подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать при письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов, 

словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать 

в устной речи и при письме правила речевого этикета. 
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Текст. 

Распознавать основные признаки текста, делить текст на композиционно-

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

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова), применять эти знания при создании собственного 

текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности), с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания. 

Создавать тексты-повествования с использованием жизненного и 

читательского опыта; тексты с использованием сюжетной картины (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений, сочинения объёмом не 

менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст, осуществлять корректировку 

восстановленного текста с использованием образца. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика, извлекать 
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информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные (созданные другими обучающимися) тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Система языка.  

 Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

 Орфография. 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов, определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 
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переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы, правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы – и после приставок, корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного), корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы – и 

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
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Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов -

чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-), корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -

раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-, 

употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

 Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 
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рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными.  

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола, выделять его основу, выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола, слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 



82 
 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений, 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

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

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением, 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

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

наличию второстепенных членов (распространённые и нераспространённые), 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, способы 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), 

типичные средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках 

изученного). 

Соблюдать при письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

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

обобщающим словом при однородных членах; с обращением, в предложениях с 
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прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять при письме 

диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение), выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 
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Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100-110 

слов, словарного диктанта объёмом 20-25 слов, диктанта на основе связного 

текста объёмом 100-110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение второго года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), соблюдать в устной речи и при письме правила речевого 

этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам, с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 
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Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость 

глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике, использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более 

предложений; сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной 

разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме, выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте, 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Редактировать собственные тексты с использованием знаний норм 

современного русского литературного языка. 

 Функциональные разновидности языка. 



86 
 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного 

стиля речи, перечислять требования к составлению словарной статьи и 

научного сообщения, анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Система языка. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова, различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

и архаизмы), различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы), определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией, пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 
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Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую), проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов, применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов, 

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а (о), гласных в 

приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных, нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -

к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 
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роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные, соблюдать 

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

числительных, написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных, правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений, склонять местоимения; характеризовать 

особенности их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в 

речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

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

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, 

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы, разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы, использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический 

анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 
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пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

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 (приводить примеры). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с 

научным сообщением. 

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

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать 
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тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 180 

слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 

слов, словарного диктанта объёмом 25-30 слов, диктанта на основе связного 

текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), соблюдать при письме правила речевого этикета. 

Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений, сочинения 

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

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 
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сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика, использовать способы информационной 

переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты, редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с использованием знаний норм современного русского 

литературного языка. 

 Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов 

в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 

 Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 
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значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

 Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия 

и имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не 

с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

 Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 
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Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

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

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

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

написания не с наречиями. 

 Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль 

в речи. 

 Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

 Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания 

производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе 

как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, 

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

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

 Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

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

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

 Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение 

в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 
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предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

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

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120-140 

слов, словарного диктанта объёмом 30-35 слов, диктанта на основе связного 

текста объёмом 120-140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года 



98 
 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи, объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета, соблюдать в устной речи и при письме правила русского речевого 

этикета. 

 Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров, применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений, сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию 

из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

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

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, 

оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 Система языка. 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 
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предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях, 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения, применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, 
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выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных 

и присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 
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присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными 

и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

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 

рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

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

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 
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монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 

6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140-160 

слов, словарного диктанта объёмом 35-40 слов, диктанта на основе связного 

текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями). 

 Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 
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рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

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

предложений или объёмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения 

объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 

300 слов). 

Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
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Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

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

и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности 

с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, 

распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

 Сложносочинённое предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 

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

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение. 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 
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причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи, применять правила постановки знаков 
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препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 

В тематическом планировании в раздел практические работы вынесены 

все виды творческих работ (сочинения, изложения). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и 

выразительность 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

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

Лингвистика как 

наука о языке 

3034 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

Виды речевой 

деятельности 

 7     

Библиотека ЦОК 

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

3034 

2.2 
Стартовая 

контрольная работа 
1 1   

Итого по разделу  8  

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композицио

нная структура текста. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование как 

тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование 

текста 

 11    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка 

(общее 

представление) 

 4    0  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфографи

я 

 13    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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5.2 
Морфемика. 

Орфография 
 12    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

5.3 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Морфемика. 

Орфография» 

1 1   

5.4 Лексикология  10     1  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

5.5 

Контрольная работа 

№2 по теме по теме 

"Лексика" 

1 1   

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 

Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

6.2 
Простое двусоставное 

предложение 
 9    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

6.3 
Простое осложнённое 

предложение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

6.4 Сложное предложение  7    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

6.5 Прямая речь  2    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

6.6 Диалог  1   0  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

6.7 

Контрольная работа 

№3 по теме  

«Синтаксис и 

пунктуация» 

1 1   

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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7.1 
Система частей речи в 

русском языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

7.2 Имя существительное  21      1  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

7.3 

Контрольная работа 

№4 по теме "Имя 

существительное" 

1 1   

7.4 Имя прилагательное  10    1  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

7.5 

Контрольная работа 

№5 по теме  по теме 

"Имя прилагательное" 

1 1   

7.6 ВПР 1 1   

7.7 Глагол  23   1  

Библиотека ЦОК 

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

3034 

7.8 

Итоговая контрольная 

работа за курс 5 

класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного 

материала 
 9     

Библиотека ЦОК 

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

3034 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 12    

Библиотека ЦОК 

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

3034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   8  5  

 

Перечень контрольных работ за  5 класс 

№ Наименование работы Дата проведения 

1 Стартовая контрольная работа  

2 Контрольная работа №1 по теме 

«Морфемика. Орфография» 

 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
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3 Контрольная работа №2 по теме по теме 

"Лексика" 

 

4 Контрольная работа №3 по теме  

«Синтаксис и пунктуация» 

 

5 Контрольная работа №4 по теме "Имя 

существительное" 

 

6 Контрольная работа №5 по теме  по теме 

"Имя прилагательное" 

 

7 ВПР  

8 Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса. Промежуточная аттестация 
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Основные функции 

русского языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

1.2 Литературный язык  1    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Виды речи. Монолог и 

диалог. Их 

разновидности 

 5    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

2.2 
Диктант/ контрольная 

работа 
1 1   

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Информационная 

переработка текста 
 6    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

3.2 
Функционально-

смысловые типы речи 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

3.3 

Виды описания. 

Смысловой анализ 

текста 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой 

стиль. Жанры 

официально-делового 

стиля. Научный стиль. 

Жанры научного 

 10    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

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

4.2 

Контрольная работа 

№1 по темам "Текст", 

"Функциональные 

разновидности языка" 

1 1   

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Акти

вный и пассивный 

запас лексики 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

5.2 

Лексика с точки 

зрения сферы 

употребления 

 17     

Библиотека ЦОК 

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

4452 

5.3 

Лексика русского 

языка с точки зрения 

ее происхождения 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

5.4 

Контрольная работа 

№2 по теме 

"Лексикология. 

Культура речи" 

1 1   

Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

6.2 

Виды 

морфем.Основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённых 

слов 

 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

6.3 
Орфографический 

анализ 
 5    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

6.4 
Понятие об 

этимологии 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
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4452 

6.5 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов 

 3     

Библиотека ЦОК 

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

4452 

6.6 

Контрольная работа 

№3 по теме 

"Словообразование. 

Культура речи. 

Орфография" 

1 1   

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Части речи в русском 

языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

4452 

7.2 Имя существительное  10     

Библиотека ЦОК 

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

4452 

7.3 

Контрольная работа 

№4 по теме "Имя 

существительное" 

1 1   

7.4 Имя прилагательное  16    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

7.5 

Контрольная работа 

№5 по теме "Имя 

прилагательное" 

1 1   

7.6 ВПР 1 1   

7.7 Имя числительное  20     

Библиотека ЦОК 

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

4452 

7.8 

Контрольная работа 

№6 по теме "Имя 

числительное" 

1 1   

7.9 Местоименение  20     1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

7.1

0 
Глагол  32    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

7.1 Контрольная работа 1 1   

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
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1 №7 по теме "Глагол" 

7.1

2 

Итоговая контрольная 

работа за курс 6 

класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного 

материала 
 13    1  

Библиотека ЦОК 

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

4452 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 14    1 

Библиотека ЦОК 

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

4452 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 204   10  9   

 

Перечень контрольных работ за 6 класс 

№ Наименование работы Дата проведения 

1 Диктант/ контрольная работа  

2 Контрольная работа №1 по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 

3 Контрольная работа №2 по теме 

"Лексикология. Культура речи" 

 

4 Контрольная работа №3 по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография" 

 

5 Контрольная работа №4 по теме "Имя 

существительное" 

 

6 Контрольная работа №5 по теме "Имя 

прилагательное" 

 

7 ВПР  

8 Контрольная работа №6 по теме "Имя 

числительное" 

 

9 Контрольная работа №7 по теме 

"Глагол" 

 

10 Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса. Промежуточная аттестация 

 

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

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Язык как 

развивающееся 

явление 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Монолог и его 

виды 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

2.2 Диалог и его виды  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Основные 

признаки текста 

(повторение) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

3.2 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ 

текста 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

3.3 

Контрольная 

работа/ диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 1   

3.4 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

 4     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Публицистический 

стиль 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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9f6 

4.2 
Официально 

деловой стиль 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

Итого по разделу  6   

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

5.1 

Морфология как 

раздел науки о 

языке (обобщение) 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.2 

Причастие как 

особая форма 

глагола 

 19    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.3 

Контрольная 

работа №1 по теме 

"Причастие" 

1 1   

5.4 

Деепричастие как 

особая форма 

глагола 

 12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

 

Контрольная 

работа №2 по теме 

"Деепричастие" 

1 1   

5.5 ВПР 1 1   

5.6 Наречие  21     2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.7 
Слова категории 

состояния 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.8 
Служебные части 

речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.9 Предлог  12    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.10 Союз  12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.11 Частица  11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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5.12 

Контрольная 

работа №3. 

Диктант с 

грамматическим 

заданием 

1 1   

5.13 

Междометия и 

звукоподражательн

ые слова 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.14 
Омонимия слов 

разных частей речи 
 1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

5.15 

Итоговая 

контрольная работа 

за курс 7 класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

9f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 136   6  9   

                      

   Перечень контрольных  работ за  7 класс 

№ Наименование работы Дата проведения 

1 Контрольная работа/ диктант с 

грамматическим заданием 

 

2 Контрольная работа №1 по теме 

"Причастие" 

 

3 Контрольная работа №2 по теме 

"Деепричастие" 

 

4 Контрольная работа №3. Диктант с 

грамматическим заданием 

 

5 ВПР  

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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6 Итоговая контрольная работа за курс 7 

класса. Промежуточная аттестация 
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

22 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Виды речи. 

Монолог и 

диалог. Их 

разновидности 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

22 

2.2 

Контрольная 

работа/проверочн

ая работа/диктант 

1 1   

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его 

признаки. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка 

текста 

 5    

Библиотека ЦОК 

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

22 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля. 

 5     

Библиотека ЦОК 

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

22 

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

Жанры научного 

стиля 

Итого по разделу  5   

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

5.1 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

22 

5.2 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

22 

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и 

его признаки. 

Виды 

словосочетаний 

по 

морфологическим 

свойствам 

главного слова. 

Типы 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 

 4    

Библиотека ЦОК 

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

22 

6.2 

Контрольная 

работа №1 по 

темам 

"Словосочетание"

, "Двусоставное 

предложение", 

"Второстепенные 

члены 

предложения" 

1 1   

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и 

его основные 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

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

предложений 

22 

7.2 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

 5     1  

Библиотека ЦОК 

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

22 

7.3 

Второстепенные 

члены 

предложения 

 10    2  

Библиотека ЦОК 

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

22 

7.4 

Односоставные 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений 

 10     1  

Библиотека ЦОК 

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

22 

7.5 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 10    1  

Библиотека ЦОК 

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

22 

7.6 

Предложения с 

обособленными 

членами. Виды 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уточняющие 

члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительн

ые конструкции 

 10     2  

Библиотека ЦОК 

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

22 

7.7 

Контрольная 

работа №2 по 

темам 

"Предложения с 

однородными 

членами", 

"Обособленные 

1 1   

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

предложения" 

7.8 ВПР 1 1   

7.9 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

 9     1  

Библиотека ЦОК 

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

22 

7.10 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 8 

класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  63   

Повторение 

пройденного материала 
 8     1  

Библиотека ЦОК 

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

22 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9    

Библиотека ЦОК 

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

22 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   5  10   

                Перечень контрольных работ за 8 класс 

№ Наименование работы Дата проведения 

1 Контрольная работа/проверочная 

работа/диктант 

 

2 Контрольная работа №1 по темам 

"Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные члены 

предложения" 

 

3 Контрольная работа №2 по темам  

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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"Предложения с однородными 

членами", "Обособленные члены 

предложения" 

4 ВПР  

5 Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса. Промежуточная аттестация 
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Роль русского 

языка в 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b78 

1.2 
Русский язык в 

современном мире 
 1     

Библиотека ЦОК 

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

b78 

1.3 

Контрольная 

работа «Основные 

орфографические 

и пунктуационные 

нормы» 

1 1   

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

 4    

Библиотека ЦОК 

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

b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

 3     

Библиотека ЦОК 

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

b78 

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

(обобщение). 

Информационная 

переработка 

текста 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности 

языка. Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b78 

4.2 Научный стиль  3     1  

Библиотека ЦОК 

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

b78 

Итого по разделу  5   

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

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

b78 

5.2 
Сложносочинённо

е предложение 
 11    4  

Библиотека ЦОК 

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

b78 

5.3 

Контрольная 

работа №1 по теме 

"Сложносочинённ

ое предложение" 

1 1   

5.4 
Сложноподчинённ

ое предложение 
 26     5  

Библиотека ЦОК 

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

b78 

5.5 

Контрольная 

работа №2 по теме 

Сложноподчинённ

ое предложение" 

1 1   

5.6 Бессоюзное  16     8  
Библиотека ЦОК 

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

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

предложение 

b78 

5.7 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

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

b78 

5.8 

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование 

 3   1  

Библиотека ЦОК 

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

b78 

5.9 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 9 

класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  69   

Повторение 

пройденного материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

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

b78 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9     1 

Библиотека ЦОК 

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

b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   4   21   

                           Перечень контрольных работ за 9 класс 

№ Наименование работы Дата проведения 

1 Контрольная работа «Основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы» 

 

2 Контрольная работа №1 по теме 

"Сложносочинённое предложение" 

 

3 Контрольная работа №2 по теме 

Сложноподчинённое предложение" 

 

4 Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса. Промежуточная аттестация 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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3.1.2. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Литература».  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – 

программа по литературе, литература) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе. 

20.2. Пояснительная записка. 

20.2.1. Программа по литературе разработана с целью оказания 

методической помощи учителю литературы в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

20.2.2. Программа по литературе позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы 

к формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО;  

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по 

литературе; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программой воспитания. 

20.2.3. Личностные и метапредметные результаты в программе по 

литературе представлены с учётом особенностей преподавания учебного 

предмета на уровне основного общего образования, планируемые предметные 

результаты распределены по годам обучения. 

20.2.4. Литература в наибольшей степени способствует формированию 

духовного облика и нравственных ориентиров молодого поколения, так как 

занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом 

развитии обучающихся, в становлении основ их миропонимания и 

национального самосознания. Особенности литературы как учебного предмета 

связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: 
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в них заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие 

человеческого бытия выражено в художественных образах, которые содержат в 

себе потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

20.2.5. Основу содержания литературного образования составляют чтение 

и изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, как 

добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, его анализ и 

интерпретация возможны лишь при соответствующей эмоционально-

эстетической реакции читателя, которая зависит от возрастных особенностей 

обучающихся, их психического и литературного развития, жизненного и 

читательского опыта. 

20.2.6. Полноценное литературное образование на уровне основного 

общего образования невозможно без учёта преемственности с учебным 

предметом «Литературное чтение» на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом «История» и 

учебными предметами предметной области «Искусство», что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, формированию 

эстетического отношения к окружающему миру и его воплощения в творческих 

работах различных жанров. 

20.2.7. В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

20.2.8. Основные виды деятельности обучающихся перечислены при 

изучении каждой монографической или обзорной темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения литературе. 

20.2.9. Цели изучения литературы на уровне основного общего 

образования состоят в формировании у обучающихся потребности в 

качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 
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литературных текстов и создания собственных устных и письменных 

высказываний, в развитии чувства причастности к отечественной культуре и 

уважения к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе.  

20.2.10. Достижение целей изучения литературы возможно при решении 

учебных задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу. 

20.2.10.1. Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из 

основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа 

познания жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры своего 

народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к наследию 

отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы, воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей 

воспитанию патриотизма, формированию национально-культурной 

идентичности и способности к диалогу культур, освоению духовного опыта 

человечества, национальных и общечеловеческих культурных традиций и 

ценностей; формированию гуманистического мировоззрения. 

20.2.10.2. Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных произведений, 

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

способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре. 

20.2.10.3. Задачи, связанные с воспитанием обучающегося, обладающего 
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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, выделять 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. 

20.2.10.4. 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, воспринимая чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивая свою. 

20.2.11. Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, 

– 442 часа: в 5, 6, 9 классах на изучение литературы отводится 3 часа в неделю, 
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в 7 и 8 классах – 2 часа в неделю.  

20.3. Содержание обучения в 5 классе. 

20.3.1. Мифология. 

Мифы народов России и мира. 

20.3.2. Фольклор. 

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

народов мира (не менее трёх). 

20.3.3. Литература первой половины XIX века. 

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

«Листы и Корни», «Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона 

и Лисица» и другие. 

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

вечер», «Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино». 

Н В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника. 

«Вечера на хуторе близ Диканьки». 

20.3.4. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

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

«Школьник». Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент). 

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

20.3.5. Литература XIX-ХХ веков. 

20.3.5.1. Стихотворения отечественных поэтов XIX-ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх 

поэтов). Стихотворения А.К. Толстого, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, И.А. Бунина, 

А.А. Блока, С.А. Есенина, Н.М. Рубцова, Ю.П. Кузнецова. 

20.3.5.2. Юмористические рассказы отечественных писателей XIX-XX 

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

«Мальчики», «Хирургия» и другие. 

 М.М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 
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Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие. 

20.3.5.3. Произведения отечественной литературы о природе и животных 

(не менее двух). А.И. Куприн, М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский. 

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

«Никита» и другие. 

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

20.3.6. Литература XX-XXI веков. 

20.3.6.1. Произведения отечественной литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки», 

Ю.Я. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», В.П. Катаев «Сын полка», 

К.М. Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

20.3.6.2. Произведения отечественных писателей XIX-XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В.Г. Короленко, В.П. Катаева, 

В.П. Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.П. Астафьева, В.К. 

Железникова, Ю.Я. Яковлева, И. Коваля, А.А. Гиваргизова, М.С. Аромштам, 

Н.Ю. Абгарян и другие. 

20.3.6.3. Произведения приключенческого жанра отечественных 

писателей (одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой 

ничего не случится», «Миллион приключений» (главы по выбору) и другие. 

20.3.7. Литература народов Российской Федерации. 

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

Карим «Эту песню мать мне пела». 

20.3.8. Зарубежная литература. 

20.3.8.1. Х.К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и другие. 

20.3.8.2. Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Д.Толкин 

«Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору) и другие. 

20.3.8.3. Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору), 
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Д. Лондон «Сказание о Кише», Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие. 

20.3.8.4. Зарубежная приключенческая проза (два произведения по 

выбору). Например, Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и 

другие. 

20.3.8.5. Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по 

выбору). Э. Сетон-Томпсон «Королевская аналостанка», Д. Даррелл 

«Говорящий свёрток», Д. Лондон «Белый клык», Д. Киплинг «Маугли», 

«Рикки-Тикки-Тави» и другие. 

20.4. Содержание обучения в 6 классе. 

20.4.1. Античная литература.  

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

20.4.2. Фольклор.  

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

разбойник», «Садко» и другие. 

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

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

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

20.4.3. Древнерусская литература. 

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

«Сказание о белгородском киселе», «Сказание о походе князя Олега на 

Царьград», «Предание о смерти князя Олега». 

20.4.4. Литература первой половины XIX века. 

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

«Зимняя дорога», «Узник», «Туча» и другие, роман «Дубровский». 

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

«Листок», «Утёс» и другие. 

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

«Соловей» и другие. 

20.4.5. Литература второй половины XIX века. 
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Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее двух). «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…» и другие. 

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

берёзы…», «Я пришёл к тебе с приветом…» и другие. 

И.С. Тургенев. Рассказ «Бежин луг». 

Н.С. Лесков. Сказ «Левша». 

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

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

«Хамелеон», «Смерть чиновника» и другие. 

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

20.4.6. Литература XX века. 

20.4.6.1. Стихотворения отечественных поэтов начала ХХ века (не менее 

двух). Например, стихотворения С.А. Есенина, В.В. Маяковского, А.А. Блока и 

другие. 

20.4.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX века (не менее четырёх 

стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения О.Ф. Берггольц, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, А.С. Кушнера, Ю.Д. Левитанского, Ю.П. Мориц, 

Б.Ш. Окуджавы, Д.С. Самойлова. 

20.4.6.3. Проза отечественных писателей конца XX – начала XXI века, в 

том числе о Великой Отечественной войне (два произведения по выбору). 

Например, Б.Л. Васильев «Экспонат №...», Б.П. Екимов «Ночь исцеления», А.В. 

Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Правдивая история Деда Мороза» (глава «Очень 

страшный 1942 Новый год») и другие. 

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

20.4.6.4. Произведения отечественных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Р.П. Погодин «Кирпичные острова», Р.И. 

Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», Ю.И. Коваль 

«Самая лёгкая лодка в мире» и другие. 

20.4.6.5. Произведения современных отечественных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, А.В. Жвалевский и Е.Б. Пастернак «Время всегда 
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хорошее»; В.В. Ледерман «Календарь ма(й)я» и другие. 

20.4.7. Литература народов Российской Федерации. 

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

(фрагменты), Г. Тукай «Родная деревня», «Книга», К. Кулиев «Когда на меня 

навалилась беда…», «Каким бы малым ни был мой народ…», «Что б ни 

делалось на свете…» и другие. 

20.4.8. Зарубежная литература. 

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

20.4.8.2. Д. Свифт «Путешествия Гулливера» (главы по выбору). 

20.4.8.3. Произведения зарубежных писателей на тему взросления 

человека (не менее двух). Например, Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (главы 

по выбору), Х. Ли «Убить пересмешника» (главы по выбору) и другие. 

20.4.8.4. Произведения современных зарубежных писателей-фантастов 

(не менее двух). Например, Д. Роулинг «Гарри Поттер» (главы по выбору), Д. 

Джонс «Дом с характером» и другие. 

20.5. Содержание обучения в 7 классе. 

20.5.1. Древнерусская литература. 

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

Владимира Мономаха (в сокращении) и другие. 

20.5.2. Литература первой половины XIX века. 

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

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

Пущину», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» и другие. «Повести 

Белкина» («Станционный смотритель»). Поэма «Полтава» (фрагмент). 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее четырёх). Например, 

«Узник», «Парус», «Тучи», «Желанье» («Отворите мне темницу…»), «Когда 

волнуется желтеющая нива…», «Ангел», «Молитва» («В минуту жизни 

трудную…») и другие. «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Тарас Бульба». 
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20.5.3. Литература второй половины XIX века. 

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

Например, «Бирюк», «Хорь и Калиныч» и другие. Стихотворения в прозе. 

Например, «Русский язык», «Воробей» и другие. 

Л.Н. Толстой. Рассказ «После бала». 

Н.А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Размышления 

у парадного подъезда», «Железная дорога» и другие. 

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

и другие (не менее двух стихотворений по выбору). 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказки (две по выбору). Например, «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил», «Дикий помещик», 

«Премудрый пискарь» и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных писателей на историческую 

тему (не менее двух). Например, А.К. Толстой, Р. Сабатини, Ф. Купер и другие. 

20.5.4. Литература конца XIX – начала XX века. 

А.П. Чехов. Рассказы (один по выбору). Например, «Тоска», 

«Злоумышленник» и другие. 

М. Горький. Ранние рассказы (одно произведение по выбору). Например, 

«Старуха Изергиль» (легенда о Данко), «Челкаш» и другие. 

Сатирические произведения отечественных и зарубежных писателей (не 

менее двух). Например, М.М. Зощенко, А.Т. Аверченко, Н.Тэффи, О. Генри, Я. 

Гашека и другие. 

20.5.5. Литература первой половины XX века. 

А.С. Грин. Повести и рассказы (одно произведение по выбору). 

Например, «Алые паруса», «Зелёная лампа» и другие. 

Отечественная поэзия первой половины XX века. Стихотворения на тему 

мечты и реальности (два-три по выбору). Например, стихотворения А.А. Блока, 

Н.С. Гумилёва, М.И. Цветаевой и другие. 

В.В. Маяковский. Стихотворения (одно по выбору). Например, 

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
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даче», «Хорошее отношение к лошадям» и другие. 

М.А. Шолохов «Донские рассказы» (один по выбору). Например, 

«Родинка», «Чужая кровь» и другие. 

А.П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Юшка», 

«Неизвестный цветок» и другие. 

20.5.6. Литература второй половины XX века. 

20.5.6.1. В.М. Шукшин. Рассказы (один по выбору). Например, «Чудик», 

«Стенька Разин», «Критики» и другие. 

20.5.6.2. Стихотворения отечественных поэтов XX-XXI веков (не менее 

четырёх стихотворений двух поэтов). Например, стихотворения М.И. 

Цветаевой, Е.А. Евтушенко, Б.А. Ахмадулиной, Ю.Д. Левитанского и другие. 

20.5.6.3. Произведения отечественных прозаиков второй половины XX – 

начала XXI века (не менее двух). Например, произведения Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В.И. Белова, Ф.А. Искандера и другие. 

20.5.6.4. Тема взаимоотношения поколений, становления человека, 

выбора им жизненного пути (не менее двух произведений современных 

отечественных и зарубежных писателей). Например, Л.Л. Волкова «Всем выйти 

из кадра», Т.В. Михеева «Лёгкие горы», У. Старк «Умеешь ли ты свистеть, 

Йоханна?» и другие. 

20.5.7. Зарубежная литература. 

М. Сервантес. Роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» 

(главы). 

Зарубежная новеллистика (одно-два произведения по выбору). Например, 

П. Мериме. «Маттео Фальконе», О. Генри. «Дары волхвов», «Последний лист» 

и другие. 

А. Экзюпери. Повесть-сказка «Маленький принц». 

20.6. Содержание обучения в 8 классе. 

20.6.1. Древнерусская литература. 

Житийная литература (одно произведение по выбору). «Житие Сергия 

Радонежского», «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное». 
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20.6.2. Литература XVIII века. 

Д.И. Фонвизин. Комедия «Недоросль». 

20.6.3. Литература первой половины XIX века. 

А.С. Пушкин. Стихотворения (не менее двух). Например, «К Чаадаеву», 

«Анчар» и другие. «Маленькие трагедии» (одна пьеса по выбору). Например, 

«Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и другие. Роман «Капитанская дочка». 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения (не менее двух). Например, «Я не хочу, 

чтоб свет узнал…», «Из-под таинственной, холодной полумаски…», «Нищий» 

и другие. Поэма «Мцыри». 

Н.В. Гоголь. Повесть «Шинель». Комедия «Ревизор». 

20.6.4. Литература второй половины XIX века. 

И.С. Тургенев. Повести (одна по выбору). Например, «Ася», «Первая 

любовь». 

Ф.М. Достоевский «Бедные люди», «Белые ночи» (одно произведение по 

выбору). 

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

Например, «Отрочество» (главы) и другие. 

20.6.5. Литература первой половины XX века. 

Произведения писателей русского зарубежья (не менее двух по выбору). 

Например, произведения И.С. Шмелёва, М.А. Осоргина, В.В. Набокова, Н. 

Тэффи, А.Т. Аверченко и другие. 

Поэзия первой половины ХХ века (не менее трёх стихотворений на тему 

«Человек и эпоха» по выбору). Например, стихотворения В.В. Маяковского, 

М.И. Цветаевой, О.Э. Мандельштама, Б.Л. Пастернака и другие. 

М.А. Булгаков (одна повесть по выбору). Например, «Собачье сердце» и 

другие. 

20.6.6. Литература второй половины XX века. 

А.Т. Твардовский. Поэма «Василий Тёркин» (главы «Переправа», 

«Гармонь», «Два солдата», «Поединок» и другие). 

А.Н. Толстой. Рассказ «Русский характер». 
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М.А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». 

А.И. Солженицын. Рассказ «Матрёнин двор». 

Произведения отечественных прозаиков второй половины XX-XXI века 

(не менее двух произведений). Например, произведения Е.И. Носова, А.Н. и 

Б.Н. Стругацких, В.Ф. Тендрякова, Б.П. Екимова и другие. 

Произведения отечественных и зарубежных прозаиков второй половины 

XX – начало XXI века (не менее двух произведений на тему «Человек в 

ситуации нравственного выбора»). Например, произведения В.П. Астафьева, 

Ю.В. Бондарева, Н.С. Дашевской, Д. Сэлинджера, К. Патерсона, Б. Кауфмана и 

других). 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века (не менее трёх 

стихотворений). Например, стихотворения Н.А. Заболоцкого, М.А. Светлова, 

М.В. Исаковского, К.М. Симонова, Р.Г. Гамзатова, Б.Ш. Окуджавы, В.С. 

Высоцкого, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Р.И. Рождественского, И.А. 

Бродского, А.С. Кушнера и другие. 

20.6.7. Зарубежная литература. 

У. Шекспир. Сонеты (один-два по выбору). Например, № 66 «Измучась 

всем, я умереть хочу…», № 130 «Её глаза на звёзды не похожи…» и другие. 

Трагедия «Ромео и Джульетта» (фрагменты по выбору). 

Ж.-Б. Мольер. Комедия «Мещанин во дворянстве» (фрагменты по 

выбору). 

20.7. Содержание обучения в 9 классе. 

20.7.1. Древнерусская литература. 

 «Слово о полку Игореве». 

20.7.2. Литература XVIII века. 

М.В. Ломоносов «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея 

Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» и 

другие стихотворения (по выбору). 

Г.Р. Державин. Стихотворения (два по выбору). Например, «Властителям 

и судиям», «Памятник» и другие. 
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Н.М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

20.7.3. Литература первой половины XIX века. 

20.7.4.1. В.А. Жуковский. Баллады, элегии (одна-две по выбору). 

Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и другие. 

20.7.4.2. А.С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 

20.7.4.3. Поэзия пушкинской эпохи. К.Н. Батюшков, А.А. Дельвиг, Н.М. 

Языков, Е.А. Баратынский (не менее трёх стихотворений по выбору). 

20.7.4.4. А.С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К морю», 

«К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), 

«Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой друг, пора! Покоя 

сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и другие. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин». 

20.7.4.5. М.Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на 

дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, не 

тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Я жить хочу, 

хочу печали…» и другие. Роман «Герой нашего времени». 

20.7.4.6. Н.В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

20.7.4.7. Отечественная проза первой половины XIX в. (одно 

произведение по выбору). Например, произведения: А. Погорельский 

«Лафертовская маковница», А.А. Бестужева-Марлинский «Часы и зеркало», 

А.И. Герцен «Кто виноват?» (главы по выбору) и другие. 

20.7.5. Зарубежная литература. 

Данте «Божественная комедия» (не менее двух фрагментов по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 
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И. Гёте. Трагедия «Фауст» (не менее двух фрагментов по выбору). 

Д. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и другие Поэма 

«Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по 

выбору). Например, произведения Э. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта и другие. 

20.8. Планируемые результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования. 

20.8.1. 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. 

20.8.2. В результате изучения литературы на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания:  

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, в том числе с использованием примеров из 

литературы;  
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представление о способах противодействия коррупции, готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с использованием примеров из литературы; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; готовность 

к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

в контексте изучения произведений русской и зарубежной литературы, а также 

литератур народов России;  

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

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

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране, обращая внимание на их воплощение в литературе; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора с оценкой поведения и поступков персонажей литературных 

произведений; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм 

с учётом осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в 

том числе изучаемых литературных произведений;  

осознание важности художественной литературы и культуры как средства 
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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 использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в Интернете; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели, умение принимать себя и 

других, не осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, 

опираясь на примеры из литературных произведений, управлять собственным 

эмоциональным состоянием, сформированность навыка рефлексии, признание 

своего права на ошибку и такого же права другого человека с оценкой 

поступков литературных героев; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, 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 и знакомства 
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с деятельностью героев на страницах литературных произведений;  

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении произведений 

русского фольклора и литературы, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учетом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной среды, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой с 

использованием изученных и самостоятельно прочитанных литературных 

произведений;  

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики литературного образования, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 
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достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

9) обеспечение адаптации обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, в действии в условиях неопределенности, 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, в 

выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых 

знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефициты собственных 

знаний и компетентностей, планировать своё развитие, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер, 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в 
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отсутствии гарантий успеха. 

20.8.3. 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.  

20.8.3.1. 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 историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному признаку, 

устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с учётом 

учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать 

наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

20.8.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
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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 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

20.8.3.3. У обучающегося будут сформированы 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 учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

20.8.3.4. У обучающегося будут сформированы 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 устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, 

находя аналогии в литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести 

переговоры;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; в ходе учебного 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций;  

публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

20.8.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе;  

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом литературном объекте; проводить выбор и брать 

ответственность за решение. 

20.8.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

литературном образовании;  

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, 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;  
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выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя примеры 

из художественной литературы; регулировать способ выражения своих эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над 

взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и 

такое же право другого;  

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

другим; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

20.8.3.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы 

на уроках литературы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

обобщать мнения нескольких человек; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в 

групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и 

иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 
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достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

20.8.4. Предметные результаты освоения программы по литературе на 

уровне основного общего образования должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы 

и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, 

принципиальных отличий художественного текста от текста научного, 

делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа 

произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отражённую в 

литературных произведениях, с учётом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов: 

овладение умением анализировать произведение в единстве формы и 

содержания, определять тематику и проблематику произведения, родовую и 

жанровую принадлежность произведения; выявлять позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать 

авторский пафос; выявлять особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями и использование их в 

процессе анализа, интерпретации произведений и оформления собственных 

оценок и наблюдений (художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; факт и вымысел; 

литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), 

роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, 

драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 
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сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада); форма и содержание 

литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос (героический, 

трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, 

эпилог); авторское отступление, конфликт); система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

лирический персонаж; речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; 

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

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 

сравнение, олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, риторический 

вопрос, риторическое восклицание, инверсия; повтор, анафора; умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс), стиль; стих и проза; 

стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа; афоризм; 

овладение умением рассматривать изученные произведения в рамках 

историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе 

принадлежность произведения к историческому времени, определённому 

литературному направлению); 

овладение умением выявлять связь между важнейшими фактами 

биографии писателей (в том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского 

мировоззрения, проблематики произведений; 

овладение умением сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом 

внутритекстовых и межтекстовых связей), образы персонажей, литературные 

явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, темы, 

проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

овладение умением сопоставлять изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 
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особенностей обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 12 

произведений и (или) фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, 

используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на 

вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

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

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную оценку 

прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные 

высказывания разных жанров, писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений (не менее 250 слов), аннотаций, 

отзывов, рецензий; применять различные виды цитирования; проводить ссылки 

на источник информации; редактировать собственные и чужие письменные 

тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки 

текстуально изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том 

числе с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина; 

комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н.М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

басни И.А. Крылова; стихотворения и баллады В.А. Жуковского; комедия А.С. 

Грибоедова «Горе от ума», произведения А.С. Пушкина: стихотворения, поэма 

«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская 

дочка», повесть «Станционный смотритель»; произведения М.Ю. Лермонтова: 

стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего 

времени»; произведения Н.В. Гоголя: комедия «Ревизор», повесть «Шинель», 

поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Н.А. 

Некрасова; М.Е. Салтыкова-Щедрина «Повесть о том, как один мужик двух 
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генералов прокормил»; по одному произведению (по выбору) 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, рассказы 

А.Н. Толстого «Русский характер», М.А. Шолохова «Судьба человека», 

«Донские рассказы», поэма А.Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные 

главы); рассказы В.М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А.И. 

Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В.Г. Распутина «Уроки 

французского»; по одному произведению (по выбору) А.П. Платонова, М.А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее 

трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф.А. Абрамов, Ч.Т. Айтматов, В.П. 

Астафьев, В.И. Белов, Ф.А. Искандер, Ю.П. Казаков, Е.И. Носов, А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие, В.Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р.Г. 

Гамзатов, О.Ф. Берггольц, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В.С. Высоцкий, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкий, Ю.П. Кузнецов, А.С. Кушнер, Б.Ш. 

Окуджава, Р.И. Рождественский, Н.М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. 

Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства 

собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное чтение, формировать и 

обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или 

исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного 

представления полученных результатов); 

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

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать 

проверенные источники в библиотечных фондах, в том числе из числа 
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верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень, для выполнения учебной задачи; применять информационно-

коммуникационные технологии (далее – ИКТ), соблюдать правила 

информационной безопасности. 

20.8.5. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

5 классе обучающийся научится: 

1) начальным представлениям об общечеловеческой ценности литературы 

и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2) понимать, что литература — это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять элементарные 

особенности языка художественного произведения, поэтической и 

прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать в процессе анализа и интерпретации произведений таких 

теоретико-литературных понятий, как художественная литература и устное 

народное творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, 

басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж), речевая характеристика персонажей; портрет, пейзаж, 

художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы с 
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произведениями других видов искусства (с учётом возраста, литературного 

развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объёмом 

не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 
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федеральный перечень. 

20.8.6. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

6 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать особенности литературы как вида словесного искусства, 

отличать художественный текст от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) осуществлять элементарный смысловой и эстетический анализ 

произведений фольклора и художественной литературы; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом 

литературного развития обучающихся): определять тему и главную мысль 

произведения, основные вопросы, поднятые автором; указывать родовую и 

жанровую принадлежность произведения, выявлять позицию героя и авторскую 

позицию, характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики, выявлять основные особенности языка художественного 

произведения, поэтической и прозаической речи; 

4) понимать сущность теоретико-литературных понятий и учиться 

использовать их в процессе анализа и интерпретации произведений, 

оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и 

устное народное творчество, проза и поэзия, художественный образ, роды 

(лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, роман, басня, послание), форма и 

содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка; повествователь, рассказчик, литературный герой 

(персонаж), лирический герой, речевая характеристика героя, портрет, пейзаж, 

художественная деталь, юмор, ирония, эпитет, метафора, сравнение, 

олицетворение, гипербола; антитеза, аллегория, стихотворный метр (хорей, 

ямб), ритм, рифма, строфа; 
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5) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

6) сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); 

7) сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

8) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 7 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

9) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к 

тексту; 

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

аргументированную оценку прочитанному; 

11) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 100 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, аннотаций, отзывов; 

12) владеть умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора, древнерусской, русской и зарубежной литературы и 

современных авторов с использованием методов смыслового чтения и 

эстетического анализа; 

13) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

14) планировать собственное чтение, обогащать свой круг чтения по 
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рекомендациям учителя, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

15) развивать умения коллективной проектной или исследовательской 

деятельности под руководством учителя и учиться публично представлять 

полученные результаты; 

16) развивать умение использовать словари и справочники, в том числе в 

электронной форме; пользоваться под руководством учителя электронными 

библиотеками и другими справочными материалами, в том числе из числа 

верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный 

перечень. 

20.8.7. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

7 классе обучающийся научится: 

1) понимать общечеловеческую и духовно-нравственную ценность 

литературы, осознавать её роль в воспитании любви к Родине и укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить смысловой и эстетический анализ произведений фольклора 

и художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать, что в литературных произведениях отражена 

художественная картина мира: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять 

тему, главную мысль и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, рассказчика и авторскую позицию, 

учитывая художественные особенности произведения; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики, оценивать систему 

персонажей; определять особенности композиции и основной конфликт 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 
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социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять основные особенности языка 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

понимать сущность и элементарные смысловые функции теоретико-

литературных понятий и учиться самостоятельно использовать их в процессе 

анализа и интерпретации произведений, оформления собственных оценок и 

наблюдений (художественная литература и устное народное творчество, проза 

и поэзия; художественный образ; роды (лирика, эпос), жанры (рассказ, повесть, 

роман, послание, поэма, песня); форма и содержание литературного 

произведения; тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, 

гражданский и другие); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия 

(экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка); автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь; юмор, ирония, сатира; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; анафора; стихотворный метр (хорей, ямб, 

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

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, сюжеты 

разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, художественные 

приёмы, особенности языка; 

сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(живопись, музыка, театр, кино); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 
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особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя различные виды 

пересказов, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора, давать 

аргументированную оценку прочитанному; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 150 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, под руководством учителя 

учиться исправлять и редактировать собственные письменные тексты; собирать 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

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

работы на самостоятельно или под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему; 

8) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально изученные 

художественные произведения древнерусской, русской и зарубежной 

литературы и современных авторов с использованием методов смыслового 

чтения и эстетического анализа; 

9) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы для самостоятельного познания мира, развития 

собственных эмоциональных и эстетических впечатлений; 

10) планировать своё чтение, обогащать свой круг чтения по 

рекомендациям учителя и обучающихся, в том числе за счёт произведений 

современной литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

12) развивать умение использовать энциклопедии, словари и 

справочники, в том числе в электронной форме, самостоятельно пользоваться 
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электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

20.8.8. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

8 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную ценность литературы, осознавать её 

роль в воспитании патриотизма и укреплении единства многонационального 

народа Российской Федерации; 

2) понимать специфику литературы как вида словесного искусства, 

выявлять отличия художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического; 

3) проводить самостоятельный смысловой и эстетический анализ 

произведений художественной литературы, воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом литературного развития 

обучающихся), понимать неоднозначность художественных смыслов, 

заложенных в литературных произведениях: 

анализировать произведение в единстве формы и содержания, определять 

тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность, выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 

авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отражённые в нём реалии; характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

возраста и литературного развития обучающихся); выявлять языковые 

особенности художественного произведения, поэтической и прозаической речи, 
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находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры и стиля писателя, определять их художественные функции; 

владеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; роды (лирика, эпос, драма), жанры 

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

(поэма, баллада), форма и содержание литературного произведения, тема, идея, 

проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и другие), 

сюжет, композиция, эпиграф, стадии развития действия (экспозиция, завязка, 

развитие действия, кульминация, развязка); конфликт, система образов, автор, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, 

речевая характеристика героя; портрет, пейзаж, интерьер, художественная 

деталь, символ; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск, эпитет, метафора, 

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

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

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

рассматривать отдельные изученные произведения в рамках историко-

литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению); 

выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними, определять родо-жанровую специфику 

изученного художественного произведения; 

сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, 

литературные явления и факты, сюжеты разных литературных произведений, 

темы, проблемы, жанры, художественные приёмы, эпизоды текста, особенности 

языка; 
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4) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

5) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 11 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

6) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное произведение, 

используя различные виды пересказов, обстоятельно отвечать на вопросы и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

7) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

соотносить собственную позицию с позицией автора и позициями участников 

диалога, давать аргументированную оценку прочитанному; 

8) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений; исправлять и редактировать 

собственные письменные тексты; собирать материал и обрабатывать 

информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, 

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

самостоятельно выбранную литературную или публицистическую тему, 

применяя различные виды цитирования; 

9) интерпретировать и оценивать текстуально изученные и 

самостоятельно прочитанные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с 

использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

10) понимать важность чтения и изучения произведений фольклора и 

художественной литературы как способа познания мира и окружающей 

действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а 

также средства собственного развития; 
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11) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

12) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично представлять 

полученные результаты; 

13) самостоятельно использовать энциклопедии, словари и справочники, 

в том числе в электронной форме, пользоваться электронными библиотеками и 

другими справочными материалами, в том числе из числа верифицированных 

электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

20.8.9. Предметные результаты изучения литературы. К концу обучения в 

9 классе обучающийся научится: 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность 

литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности и 

патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении 

единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного 

искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического; 

3) владеть умением самостоятельного смыслового и эстетического 

анализа произведений художественной литературы (от древнерусской до 

современной), анализировать литературные произведения разных жанров, 

воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с 

учётом литературного развития обучающихся), понимать условность 

художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с 

учётом неоднозначности заложенных в них художественных смыслов; 

4) анализировать произведение в единстве формы и содержания, 

определять тематику и проблематику произведения, его родовую и жанровую 

принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и 
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авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и 

отраженные в нём реалии, характеризовать героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять 

особенности композиции и основной конфликт произведения; характеризовать 

авторский пафос; выявлять и осмысливать формы авторской оценки героев, 

событий, характер авторских взаимоотношений с читателем как адресатом 

произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, 

социально-исторической и эстетической проблематики произведений (с учётом 

литературного развития обучающихся); выявлять языковые особенности 

художественного произведения, поэтической и прозаической речи, находить 

основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции, выявляя 

особенности авторского языка и стиля; 

5) овладеть сущностью и пониманием смысловых функций теоретико-

литературных понятий и самостоятельно использовать их в процессе анализа и 

интерпретации произведений, оформления собственных оценок и наблюдений 

(художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления 

(классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

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

баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, лироэпические 

(поэма, баллада); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, 

проблематика, пафос (героический, патриотический, гражданский и другие); 

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

развитие действия, (кульминация, развязка, эпилог, авторское (лирическое) 

отступление); конфликт, система образов, образ автора, повествователь, 

рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

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

художественная деталь; символ, подтекст, психологизм; реплика; диалог, 

монолог; ремарка; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, 
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метонимия, сравнение, олицетворение, гипербола, умолчание, параллелизм; 

антитеза, аллегория; риторический вопрос, риторическое восклицание; 

инверсия, анафора, повтор; художественное время и пространство; звукопись 

(аллитерация, ассонанс); стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, 

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

6) рассматривать изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при 

анализе принадлежность произведения к историческому времени, 

определённому литературному направлению); 

7) выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в 

том числе А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя) и 

особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики 

произведений; 

8) выделять в произведениях элементы художественной формы и 

обнаруживать связи между ними; определять родо-жанровую специфику 

изученного и самостоятельно прочитанного художественного произведения; 

9) сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых 

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

сюжеты разных литературных произведений, темы, проблемы, жанры, 

художественные приёмы, эпизоды текста, особенности языка; 

10) сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, 

компьютерная графика); 

11) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 12 

поэтических произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение 

к произведению (с учётом литературного развития, индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

12) пересказывать изученное и самостоятельно прочитанное 

произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, 
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обстоятельно отвечать на вопросы по прочитанному произведению и 

самостоятельно формулировать вопросы к тексту; пересказывать сюжет; 

13) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, в 

учебной дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с 

позицией автора и мнениями участников дискуссии, давать аргументированную 

оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения, используя литературные 

аргументы; 

14) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

(объёмом не менее 250 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной теме 

с использованием прочитанных произведений, представлять развёрнутый 

устный или письменный ответ на проблемный вопрос, исправлять и 

редактировать собственные и чужие письменные тексты, собирать материал и 

обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, 

схемы, доклада, конспекта, аннотации, эссе, отзыва, рецензии, литературно-

творческой работы на самостоятельно выбранную литературную или 

публицистическую тему, применяя различные виды цитирования; 

15) самостоятельно интерпретировать и оценивать текстуально 

изученные и самостоятельно прочитанные художественные произведения 

древнерусской, классической русской и зарубежной литературы и современных 

авторов с использованием методов смыслового чтения и эстетического анализа; 

16) понимать важность вдумчивого чтения и изучения произведений 

фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средства собственного развития; 

17) самостоятельно планировать своё чтение, обогащать свой 

литературный кругозор по рекомендациям учителя и обучающихся, а также 

проверенных интернет-ресурсов, в том числе за счёт произведений 

современной литературы; 

18) участвовать в коллективной и индивидуальной учебно-

исследовательской и проектной деятельности и публично презентовать 
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полученные результаты; 

19) самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и 

справочной литературой, информационно-справочными системами, в том числе 

в электронной форме, пользоваться каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете, работать с 

электронными библиотеками и другими справочными материалами, в том 

числе из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень. 

21. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(русский) язык». 

21.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» (предметная область «Родной язык и родная литература») 

(далее соответственно – программа по родному (русскому) языку, родной 

(русский) язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку. 

21.2. Пояснительная записка. 

21.2.1. Программа по родному (русскому) языку на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р (далее – Концепция преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации), а также федеральной рабочей 

программы воспитания с учётом проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

21.2.2. Программа по родному (русскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочей 

программы по учебному предмету. 

21.2.3. Программа по родному (русскому) языку позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания родного (русского) языка 
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современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание учебного предмета по годам обучения в соответствии с ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программой воспитания; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом 

особенностей конкретного класса. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом 

особенностей преподавания родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования. 

21.2.4. Содержание программы по родному (русскому) языку 

обеспечивает достижение результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования в части требований, заданных 

ФГОС ООО к предметной области «Родной язык и родная литература». 

Программа по родному (русскому) языку ориентирована на сопровождение и 

поддержку русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литература». Цели программы по родному (русскому) языку в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют 

специфику, обусловленную дополнительным по своему содержанию 

характером учебного предмета, а также особенностями функционирования 

русского языка в регионах Российской Федерации. 

21.2.5. Программа по родному (русскому) языку направлена на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка, 

национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании программы по родному (русскому) языку 

предусматривается расширение сведений, имеющих отношение к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 

многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, 

государством и обществом. Программа по родному (русскому) языку отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности те 
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языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. 

21.2.6. Целями изучения родного (русского) языка на уровне основного 

общего образования являются: 

воспитание гражданина и патриота, формирование российской 

гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, развитие представлений о родном русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка, формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре, 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного 

языка, воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России, овладение культурой межнационального общения; 

расширение знаний о национальной специфике русского языка и 

языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурным компонентом значения, о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и 

ситуациях общения, об основных нормах русского литературного языка, о 

национальных особенностях русского речевого этикета; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи обучающихся, развитие готовности и способности 

к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

совершенствование познавательных и интеллектуальных умений 

распознавать, анализировать, сравнивать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; 
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совершенствование текстовой деятельности, развитие умений 

функциональной грамотности осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другое); 

развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по родному (русскому) языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

21.3. В соответствии с ФГОС ООО родной (русский) язык входит в 

предметную область «Родной язык и родная литература» и является 

обязательным для изучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения родного (русского) 

языка, – 238 часов: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 часов 

(2 часа в неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 

час в неделю), в 9 классе – 34 (1 час в неделю). 

Содержание программы по родному (русскому) языку соответствует 

ФГОС ООО, опирается на содержание, представленное в предметной области 

«Русский язык и литература», имеет преимущественно практико-

ориентированный характер. 

В программе по родному (русскому) языку выделяются следующие 

блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, 

изучение которого позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и 

культуры народа, национально-культурную специфику русского языка, 

обеспечит овладение нормами русского речевого этикета в общении, выявление 

общего и специфического в языках и культурах русского народа и других 

народов Российской Федерации и мира, овладение культурой 

межнационального общения.  

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у 

обучающихся ответственного и осознанного отношения к использованию 
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русского языка во всех сферах жизни, повышение речевой культуры, 

практическое овладение культурой речи: навыками сознательного 

использования норм русского литературного языка в устной и письменной 

форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты, 

богатства и выразительности, понимание вариантов норм, развитие 

потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться ими.  

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено 

содержание, направленное на совершенствование видов речевой деятельности в 

их взаимосвязи и культуры устной и письменной речи, развитие базовых 

умений и навыков использования языка в жизненно важных для обучающихся 

ситуациях общения: умений определять цели коммуникации, оценивать 

речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения партнёра, 

выбирать стратегии коммуникации, понимать, анализировать и создавать 

тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической 

принадлежности. 

21.4. Содержание обучения в 5 классе. 

21.4.1. Язык и культура. 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка 

в жизни человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное 

отношение к родному языку как одно из необходимых качеств современного 

культурного человека. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище 

материальной и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта (национальную одежду, пищу, игры, 

народные танцы и тому подобное), слова с национально-культурным 

компонентом значения, народно-поэтические символы, народно-поэтические 

эпитеты, прецедентные имена в русских народных и литературных сказках, 



176 
 

народных песнях, былинах, художественной литературе. Слова с суффиксами 

субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в 

произведениях устного народного творчества и произведениях художественной 

литературы разных исторических эпох. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой. Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. 

Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определённых наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке, 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке, сорока – о болтливой женщине и 

тому подобное). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных 

сказок, источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Русские имена. Имена исконно русские (славянские) и заимствованные, 

краткие сведения по их этимологии. Имена, которые не являются исконно 

русскими, но воспринимаются как таковые. Имена, входящие в состав пословиц 

и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

21.4.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты 

произношения. Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. 

Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 
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Постоянное и подвижное ударение в именах существительных, именах 

прилагательных, глаголах. Омографы: ударение как маркер смысла слова. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Лексические нормы употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистические варианты лексической нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён 

существительных, прилагательных, глаголов в речи. Типичные примеры 

нарушения лексической нормы, связанные с употреблением имён 

существительных, прилагательных, глаголов в современном русском 

литературном языке. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Род заимствованных несклоняемых имён существительных, род 

сложных существительных, род имён собственных (географических названий). 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями 

-а(-я), -ы(-и)‚ различающиеся по смыслу. Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 

множественного числа существительных мужского рода. 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История 

этикетной формулы обращения в русском языке. Особенности употребления в 

качестве обращений собственных имён, названий людей по степени родства, по 

положению в обществе, по профессии, должности, по возрасту и полу. 

Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к 

собеседнику, эмоционального состояния. Обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. 

21.4.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), 
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способы тренировки (скороговорки). Интонация и жесты. 

Текст. Композиционные формы описания, повествования, рассуждения. 

Функциональные разновидности языка. Разговорная речь. 

Просьба, извинение как жанры разговорной речи. 

Официально-деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган. 

Язык художественной литературы. Литературная сказка. 

Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. 

Особенности языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с 

уменьшительными суффиксами и так далее). 

21.5. Содержание обучения в 6 классе. 

21.5.1. Язык и культура. 

Краткая история русского литературного языка. Роль 

церковнославянского (старославянского) языка в развитии русского языка. 

Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты как часть 

народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях 

предметов быта, значениях слов, понятиях, несвойственных литературному 

языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях 

семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и другое 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины 

заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики (общее 

представление). 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. 

Современные неологизмы и их группы по сфере употребления и 
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стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические 

прототипы фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, 

быта, исторических событий, культуры и тому подобное 

21.5.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом 

речи. Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ 

разговорные‚ устарелые и профессиональные). 

Нормы и варианты нормы произношения заимствованных слов, 

отдельных грамматических форм, нормы ударения в отдельных формах: 

ударение в форме родительного падежа множественного числа 

существительных, ударение в кратких формах прилагательных, подвижное 

ударение в глаголах, ударение в формах глагола прошедшего времени, 

ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода, 

ударение в формах глаголов II спряжения на -ить. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления антонимов. Лексические омонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ 

антонимов и лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Склонение русских и иностранных имён и фамилий, названий 

географических объектов, именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/-и, родительный падеж множественного числа 

существительных мужского и среднего рода с нулевым окончанием и 
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окончанием -ов, родительный падеж множественного числа существительных 

женского рода на -ня, творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонении, родительный падеж единственного числа 

существительных мужского рода. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные 

падежные формы имён существительных. Нормативные и ненормативные 

формы имён существительных. Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления имён прилагательных в формах сравнительной 

степени, в краткой форме, местоимений‚ порядковых и количественных 

числительных. 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета. Устойчивые 

формулы речевого этикета в общении. Этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия‚ утешения. 

21.5.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Текст. Тексты описательного типа: определение, собственно описание, 

пояснение. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». Учебно-научный 

стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный ответ). 

Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка. Языковые средства, которые используются в 

разных частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная 

презентация. Основные средства и правила создания и предъявления 

презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

21.6. Содержание обучения в 7 классе. 

21.6.1. Язык и культура. 
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Развитие языка как объективный процесс. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-

политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, 

влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели истории. 

Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых 

реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке 

синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом 

слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевом контексте. 

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление 

иноязычных слов как проблема культуры речи. 

21.6.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Нормы ударения в глаголах, полных причастиях‚ кратких формах 

страдательных причастий прошедшего времени‚ деепричастиях‚ наречиях. 

Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными предлогами. 

Основные и допустимые варианты акцентологической нормы. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической 

сочетаемости, способы управления, функционально-стилевая окраска и 

употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Типичные грамматические ошибки в речи. Глаголы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени (в том числе способы 

выражения формы 1-го лица настоящего и будущего времени глаголов: 

очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 



182 
 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном 

наклонении. 

Литературный и разговорный варианты грамматической нормы (махаешь 

– машешь, обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, 

удостаивать, облагораживать). Варианты грамматической нормы: литературные 

и разговорные падежные формы причастий, типичные ошибки употребления 

деепричастий‚ наречий. 

Русская этикетная речевая манера общения. Запрет на употребление 

грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования 

изобразительных жестов. Замещающие и сопровождающие жесты. 

21.6.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и 

тактики устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала. 

Текст. Виды абзацев. Основные типы текстовых структур. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты 

аргументативного типа: рассуждение, доказательство, объяснение. 

Разговорная речь. Спор, виды спора. Корректные приёмы ведения спора. 

Дискуссия. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного 

объявления, его языковые и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстовая 

информация в текстах художественного стиля речи. Сильные позиции в 

художественных текстах. Притча. 

21.7. Содержание обучения в 8 классе. 

21.7.1. Язык и культура. 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова 

праславянского (общеславянского) языка, древнерусские 

(общевосточнославянские) слова, собственно русские слова. Собственно, 

русские слова как база и основной источник развития лексики русского 
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литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их 

приметы. Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, современной публицистике, в 

том числе в дисплейных текстах. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. 

Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «вы» в русском речевом этикете и в 

западноевропейском, американском речевых этикетах. Специфика приветствий 

у русских и других народов. 

21.7.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение 

гласных [э], [о] после мягких согласных и шипящих, безударный [о] в словах 

иноязычного происхождения, произношение парных по твёрдости-мягкости 

согласных перед е в словах иноязычного происхождения, произношение 

безударного [а] после ж и ш, произношение сочетания чн и чт, произношение 

женских отчеств на -ична, -инична, произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф’] и [в’], произношение мягкого [н] перед ч и щ. 

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. Основные 

лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология 

и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной 

литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с 

употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы. Отражение вариантов грамматической 

нормы в современных грамматических словарях и справочниках. Варианты 

грамматической нормы согласования сказуемого с подлежащим. Типичные 

грамматические ошибки в согласовании и управлении. 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 
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прощания, возникшие в средствах массовой информации (далее - СМИ): 

изменение обращений‚ использования собственных имён. Этикетные речевые 

тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул. 

21.7.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и 

послетекстовый этапы работы. 

Основные способы и средства получения и переработки информации. 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. 

Правила эффективной аргументации. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. 

Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление. 

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в 

учебно-научной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в 

том числе электронного), страницы дневника. 

21.8. Содержание обучения в 9 классе. 

21.8.1. Язык и культура. 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа 

(обобщение). Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их 

национально-историческая значимость. Крылатые слова и выражения 

(прецедентные тексты) из произведений художественной литературы, 

кинофильмов, песен, рекламных текстов и тому подобное. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о 

внешних и внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах 

в современном русском языке (основные тенденции, отдельные примеры). 
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Стремительный рост словарного состава языка: активизация процесса 

заимствования иноязычных слов, «неологический бум» – рождение новых слов, 

изменение значений и переосмысление имеющихся в языке слов, их 

стилистическая переоценка, создание новой фразеологии. 

21.8.2. Культура речи. 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Активные процессы в области произношения и ударения. 

Отражение произносительных вариантов в современных орфоэпических 

словарях. 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (обобщение). Лексическая сочетаемость слова и точность. Свободная и 

несвободная лексическая сочетаемость. Типичные ошибки‚ связанные с 

нарушением лексической сочетаемости. 

Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные 

ошибки‚ связанные с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение вариантов лексической 

нормы в современных словарях. Словарные пометы. Основные грамматические 

нормы современного русского литературного языка (обобщение). Отражение 

вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

Типичные грамматические ошибки в предложно-падежном управлении. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с 

косвенной речью, типичные ошибки в построении сложных предложений. 

Этика и этикет в интернет-общении. Этикет интернет-переписки. 

Этические нормы, правила этикета интернет-дискуссии, интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

21.8.3. Речь. Речевая деятельность. Текст. 

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при 

общении в социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование 
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графиков, диаграмм, схем для представления информации. 

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы 

и языковые особенности. 

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите 

проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк. 

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном 

произведении. Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

21.9. Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине 

мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты «дух» и «душа».  

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве. 

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах. Словарь одного 

слова. Словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта. 

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия 

городов моего края (России)». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие «время» в 

русском языке. 

Мы живём в мире знаков. 

Роль и уместность заимствований в современном русском языке. 

Понимаем ли мы язык Пушкина? 

Этимология обозначений имён числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. Компьютерный сленг в русском 

языке. Названия денежных единиц в русском языке. Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. Как быть вежливым? 
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Являются ли жесты универсальным языком человечества? Как назвать 

новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. Искусство 

комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского 

языков). 

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. Анализ типов 

заголовков в современных средствах массовой информации, видов интервью в 

современных средствах массовой информации. 

Сетевой знак @ в разных языках. Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. Синонимический ряд: 

врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чём 

различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. Подготовка 

сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, разработка 

личной странички для школьного портала и другое. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть 

убедительным в споре», «Успешное резюме», «Правила информационной 

безопасности при общении в социальных сетях» и другое. 

21.10. Планируемые результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку на уровне основного общего образования. 

21.10.1. Изучение родного (русского) языка на уровне основного общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения содержания учебного 

предмета. 

21.10.2. Личностные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку на уровне основного общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 
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ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы по родному (русскому) 

языку для основного общего образования отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного 

сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, формируемое, в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; 

активное участие в самоуправлении в образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 
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проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Родной (русский) язык»; 

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – 

России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 
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эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в Интернет-среде в процессе языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать 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, образовательной 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 и 

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

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики языкового образования; 
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установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия 

9) адаптации 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; 

способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие; 

умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои 

действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

опыт; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 



193 
 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в сложившейся ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

21.10.3. В результате изучения родного (русского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 

21.10.3.1. 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, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов; проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

21.10.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 
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исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

21.10.3.3. 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 с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 
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точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации 

и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

21.10.3.4. У обучающегося будут сформированы 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, 
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обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

21.10.3.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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 планировать и 

выполнять действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы, обобщать мнения 

нескольких человек, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

21.10.3.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 
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как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

21.10.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности, 

понимать причины коммуникативных неудач и предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения. 

21.10.3.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

21.10.3.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 
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других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению, признавать своё 

и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая, проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

21.10.4. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку. 

21.10.4.1. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 5 классе. 

Язык и культура: 

характеризовать роль русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, в жизни человека, осознавать важность 

бережного отношения к родному языку; 

приводить примеры, доказывающие, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны (в рамках изученного); 

распознавать и правильно объяснять значения изученных слов с 

национально-культурным компонентом, характеризовать особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях 

устного народного творчества и в произведениях художественной литературы; 

распознавать и характеризовать слова с живой внутренней формой, 

специфическим оценочно-характеризующим значением (в рамках изученного), 

понимать и объяснять национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, 

обладающих традиционной метафорической образностью; правильно 

употреблять их; 

распознавать крылатые слова и выражения из русских народных и 

литературных сказок; пословицы и поговорки, объяснять их значения (в рамках 

изученного), правильно употреблять их в речи; 

иметь представление о личных именах исконно русских (славянских) и 

заимствованных (в рамках изученного), именах, входящих в состав пословиц и 
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поговорок и имеющих в силу этого определённую стилистическую окраску; 

понимать и объяснять взаимосвязь происхождения названий старинных 

русских городов и истории народа, истории языка (в рамках изученного); 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок; словари 

синонимов, антонимов; словари эпитетов, метафор и сравнений, учебные 

этимологические словари, грамматические словари и справочники, 

орфографические словари, справочники по пунктуации (в том числе 

мультимедийные). 

Культура речи: 

иметь общее представление о современном русском литературном языке; 

иметь общее представление о показателях хорошей и правильной речи; 

иметь общее представление о роли А.С. Пушкина в развитии 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных вариантов орфоэпической 

нормы (в рамках изученного); 

различать постоянное и подвижное ударение в именах существительных, 

именах прилагательных, глаголах (в рамках изученного), соблюдать нормы 

ударения в отдельных грамматических формах имён существительных, 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного), анализировать 

смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; корректно 

употреблять омографы в письменной речи; 

соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов, омонимов (в 

рамках изученного), употреблять слова в соответствии с их лексическим 

значением и правилами лексической сочетаемости; употреблять имена 

существительные, прилагательные, глаголы с учётом стилистических норм 

современного русского языка; 

различать типичные речевые ошибки, выявлять и исправлять речевые 

ошибки в устной речи, различать типичные ошибки, связанные с нарушением 

грамматической нормы, выявлять и исправлять грамматические ошибки в 
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устной и письменной речи; 

соблюдать этикетные формы и формулы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации, современные формулы обращения к 

незнакомому человеку, соблюдать принципы этикетного общения, лежащие в 

основе национального речевого этикета, соблюдать русскую этикетную 

вербальную и невербальную манеру общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть элементами интонации, выразительно читать тексты, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики устного общения (просьба, 

принесение извинений), инициировать диалог и поддерживать его, сохранять 

инициативу в диалоге, завершать диалог; 

анализировать и создавать (в том числе с использованием образца) тексты 

разных функционально-смысловых типов речи, составлять планы разных 

видов, план устного ответа на уроке, план прочитанного текста; 

создавать объявления (в устной и письменной форме) с учётом речевой 

ситуации; 

распознавать и создавать тексты публицистических жанров (девиз, 

слоган); 

анализировать и интерпретировать фольклорные и художественные 

тексты или их фрагменты (народные и литературные сказки, рассказы, былины, 

пословицы, загадки); 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы, сопоставлять черновой и отредактированный тексты; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 
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устной форме. 

21.10.4.2. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 6 классе. 

Язык и культура: 

понимать взаимосвязи исторического развития русского языка с историей 

общества, приводить примеры исторических изменений значений и форм слов 

(в рамках изученного); 

иметь представление об истории русского литературного языка, 

характеризовать роль старославянского языка в становлении современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять и характеризовать различия между литературным языком и 

диалектами, распознавать диалектизмы, объяснять национально-культурное 

своеобразие диалектизмов (в рамках изученного); 

устанавливать и характеризовать роль заимствованной лексики в 

современном русском языке, выявлять причины лексических заимствований, 

характеризовать процессы заимствования иноязычных слов как результат 

взаимодействия национальных культур, приводить примеры, характеризовать 

особенности освоения иноязычной лексики, целесообразно употреблять 

иноязычные слова и заимствованные фразеологизмы; 

характеризовать причины пополнения лексического состава языка, 

определять значения современных неологизмов (в рамках изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом (с помощью фразеологического 

словаря), знать (в рамках изученного) историю происхождения таких 

фразеологических оборотов, уместно употреблять их; 

использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов; словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 
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Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов (в рамках изученного), 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, употреблять 

слова с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической 

нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов, антонимов, омонимов; 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, 

местоимения, порядковые и количественные числительные в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

выявлять, анализировать и исправлять типичные речевые ошибки в 

устной и письменной речи; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь (в рамках изученного), 

корректировать свою речь с учётом её соответствия основным нормам 

современного литературного языка; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения, использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета, этикетные формулы начала и конца 

общения, похвалы и комплимента, благодарности, сочувствия, утешения и так 

далее; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, выбирать и использовать различные виды чтения в соответствии с его 
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целью, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

анализировать и создавать тексты описательного типа (определение 

понятия, пояснение, собственно описание); 

уместно использовать жанры разговорной речи (рассказ о событии, 

«бывальщины» и другое) в ситуациях неформального общения; 

анализировать и создавать учебно-научные тексты (различные виды 

ответов на уроке) в письменной и устной форме; 

использовать при создании устного научного сообщения языковые 

средства, способствующие его композиционному оформлению; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной форме. 

21.10.4.3. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 7 классе. 

Язык и культура: 

характеризовать внешние причины исторических изменений в русском 

языке (в рамках изученного), приводить примеры, распознавать и 

характеризовать устаревшую лексику с национально-культурным компонентом 

значения (историзмы, архаизмы), понимать особенности её употребления в 

текстах; 

характеризовать процессы перераспределения пластов лексики между 

активным и пассивным запасом, приводить примеры актуализации устаревшей 

лексики в современных контекстах; 

характеризовать лингвистические и нелингвистические причины 

лексических заимствований, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий, целесообразно употреблять иноязычные слова; 
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использовать толковые словари, словари пословиц и поговорок, 

фразеологические словари, словари иностранных слов, словари синонимов, 

антонимов, учебные этимологические словари, грамматические словари и 

справочники, орфографические словари, справочники по пунктуации (в том 

числе мультимедийные). 

Культура речи: 

соблюдать нормы ударения в глаголах, причастиях, деепричастиях, 

наречиях, в словоформах с непроизводными предлогами (в рамках изученного), 

различать основные и допустимые нормативные варианты постановки ударения 

в глаголах, причастиях, деепричастиях, наречиях, в словоформах с 

непроизводными предлогами; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

паронимов; 

анализировать и различать типичные грамматические ошибки (в рамках 

изученного), корректировать устную и письменную речь с учётом её 

соответствия основным нормам современного литературного языка; 

употреблять слова с учётом вариантов современных орфоэпических, 

грамматических и стилистических норм; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; 

использовать принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета (запрет на употребление грубых слов, 

выражений, фраз, исключение категоричности в разговоре и так далее), 

соблюдать нормы русского невербального этикета; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 
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использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации, использовать информацию 

словарных статей энциклопедического и лингвистических словарей для 

решения учебных задач; 

характеризовать традиции русского речевого общения, уместно 

использовать коммуникативные стратегии и тактики при контактном общении: 

убеждение, комплимент, спор, дискуссия; 

анализировать логико-смысловую структуру текста, распознавать виды 

абзацев, распознавать и анализировать разные типы заголовков текста, 

использовать различные типы заголовков при создании собственных текстов; 

анализировать и создавать тексты рекламного типа, текст в жанре 

путевых заметок, анализировать художественный текст с использованием его 

сильных позиций; 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

21.10.4.4. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 8 классе. 

Язык и культура: 

иметь представление об истории развития лексического состава русского 

языка, характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения 

(в рамках изученного с использованием словарей); 

представлять роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка, характеризовать особенности употребления 

старославянизмов в современном русском языке (в рамках изученного с 

использованием словарей); 



206 
 

характеризовать заимствованные слова по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и 

более поздние) (в рамках изученного с использованием словарей), сфере 

функционирования; 

определять значения лексических заимствований последних десятилетий 

и особенности их употребления в разговорной речи, современной 

публицистике, в том числе в дисплейных текстах, оценивать целесообразность 

их употребления, целесообразно употреблять иноязычные слова; 

иметь представление об исторических особенностях русского речевого 

этикета (обращение), характеризовать основные особенности современного 

русского речевого этикета; 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

употреблять слова с учётом произносительных и стилистических вариантов 

современной орфоэпической нормы; 

иметь представление об активных процессах современного русского 

языка в области произношения и ударения (в рамках изученного); 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости, соблюдать нормы употребления 

синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ паронимов; 

корректно употреблять термины в текстах учебно-научного стиля, в 

публицистических и художественных текстах (в рамках изученного); 

анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь, корректировать речь с учётом 

её соответствия основным нормам современного литературного языка; 
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распознавать типичные ошибки согласования и управления в русском 

языке, редактировать предложения с целью исправления синтаксических 

грамматических ошибок; 

характеризовать и оценивать активные процессы в речевом этикете (в 

рамках изученного), использовать приёмы, помогающие противостоять речевой 

агрессии, соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру 

общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

использовать разные виды речевой деятельности для решения учебных 

задач, владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации; использовать графики, диаграммы, 

план, схемы для представления информации; 

использовать основные способы и правила эффективной аргументации в 

процессе учебно-научного общения, стандартные обороты речи и знание 

правил корректной дискуссии; участвовать в дискуссии; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности письма 

как жанра публицистического стиля речи, создавать сочинение в жанре письма 

(в том числе электронного); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять результаты проекта (исследования), представлять их в 

устной и письменной форме; 

строить устные учебно-научные сообщения различных видов, составлять 

рецензию на реферат, на проектную работу одноклассника, доклад, принимать 

участие в учебно-научной дискуссии; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 
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социальных сетях. 

21.10.4.5. Предметные результаты освоения программы по родному 

(русскому) языку к концу обучения в 9 классе. 

Язык и культура: 

понимать и истолковывать значения русских слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изученного), правильно употреблять их в 

речи, иметь представление о русской языковой картине мира, приводить 

примеры национального своеобразия, богатства, выразительности родного 

русского языка, анализировать национальное своеобразие общеязыковых и 

художественных метафор; 

иметь представление о ключевых словах русской культуры, текстах с 

точки зрения употребления в них ключевых слов русской культуры (в рамках 

изученного); 

понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, анализировать историю 

происхождения фразеологических оборотов, уместно употреблять их, 

распознавать источники крылатых слов и выражений (в рамках изученного), 

правильно употреблять пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в 

различных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

характеризовать влияние внешних и внутренних факторов изменений в 

русском языке (в рамках изученного), иметь представление об основных 

активных процессах в современном русском языке (основные тенденции, 

отдельные примеры в рамках изученного); 

иметь представление об особенностях новых иноязычных заимствований 

в современном русском языке, определять значения лексических заимствований 

последних десятилетий; 

характеризовать словообразовательные неологизмы по сфере 

употребления и стилистической окраске, целесообразно употреблять 

иноязычные слова; 

объяснять причины изменения лексических значений слов и их 
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стилистической окраски в современном русском языке (на конкретных 

примерах); 

использовать толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений, словари синонимов, антонимов, учебные этимологические словари, 

грамматические словари и справочники, орфографические словари, 

справочники по пунктуации (в том числе мультимедийные). 

Культура речи: 

понимать и характеризовать активные процессы в области произношения 

и ударения (в рамках изученного), способы фиксации произносительных норм в 

современных орфоэпических словарях; 

различать варианты орфоэпической и акцентологической нормы, 

соблюдать нормы произношения и ударения в отдельных грамматических 

формах самостоятельных частей речи (в рамках изученного), употреблять слова 

с учётом произносительных вариантов современной орфоэпической нормы; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением и 

требованием лексической сочетаемости (в рамках изученного); распознавать 

частотные примеры тавтологии и плеоназма; 

соблюдать синтаксические нормы современного русского литературного 

языка: предложно-падежное управление, построение простых предложений‚ 

сложных предложений разных видов, предложений с косвенной речью; 

распознавать и исправлять типичные ошибки в предложно-падежном 

управлении, построении простых предложений‚ сложных предложений разных 

видов, предложений с косвенной речью; 

анализировать и оценивать с точки зрения норм, вариантов норм 

современного русского литературного языка чужую и собственную речь, 

корректировать речь с учётом её соответствия основным нормам и вариантам 

норм современного литературного языка; 

использовать при общении в Интернет-среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 
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национального русского речевого этикета, соблюдать нормы русского 

этикетного речевого поведения в ситуациях делового общения; 

использовать толковые, орфоэпические словари, словари синонимов, 

антонимов, паронимов, грамматические словари и справочники, в том числе 

мультимедийные, использовать орфографические словари и справочники по 

пунктуации. 

Речь. Речевая деятельность. Текст: 

пользоваться различными видами чтения (просмотровым, 

ознакомительным, изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов, в том 

числе сочетающих разные форматы представления информации (инфографика, 

диаграмма, дисплейный текст и другое); 

владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации (аннотация, конспект), 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности анекдота, 

шутки, уместно использовать жанры разговорной речи в ситуациях 

неформального общения; 

анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

письма; 

создавать устные учебно-научные сообщения различных видов, отзыв на 

проектную работу одноклассника, принимать участие в учебно-научной 

дискуссии; 

понимать и использовать в собственной речевой практике прецедентные 

тексты; 

анализировать и создавать тексты публицистических жанров 

(проблемный очерк); 

создавать тексты как результат проектной (исследовательской) 

деятельности, оформлять реферат в письменной форме и представлять его в 
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устной и письменной форме; 

владеть правилами информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Мифология 

1.1 
Мифы народов 

России и мира 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 

Малые жанры: 

пословицы, 

поговорки, 

загадки 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

2.2 

Сказки народов 

России и 

народов мира 

 1    1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

2.3 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1   

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. 

Басни (три по 

выбору). «Волк 

на псарне», 

«Листы и 

Корни», «Свинья 

под Дубом», 

«Квартет», 

«Осёл и 

Соловей», 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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«Ворона и 

Лисица» 

3.2 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее трёх). 

«Зимнее утро», 

«Зимний вечер», 

«Няне» и др. 

«Сказка о 

мёртвой царевне 

и о семи 

богатырях». 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

3.3 

М. Ю. 

Лермонтов. 

Стихотворение 

«Бородино» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

3.4 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Ночь 

перед 

Рождеством» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 
И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму» 
 5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

4.2 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

«Крестьянские 

дети». 

«Школьник» и 

др.. Поэма 

«Мороз, 

Красный нос» 

(фрагмент) 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

4.3 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ 

«Кавказский 

пленник» 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

4.4 

Полугодовая 

контрольная 

работа. 

Литература и 

1 1   

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

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XIX—ХХ 

веков о родной 

природе и о 

связи человека с 

Родиной (не 

менее пяти). 

Например, 

стихотворения 

А. К. Толстого, 

Ф. И. Тютчева, 

А. А. Фета, И. А. 

Бунина, А. А. 

Блока, С. А. 

Есенина, Н. М. 

Рубцова, Ю. П. 

Кузнецова 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

5.2 

Юмористически

е рассказы 

отечественных 

писателей XIX—

XX веков. А. П. 

Чехов (два 

рассказа по 

выбору).Наприм

ер, «Лошадиная 

фамилия», 

«Мальчики», 

«Хирургия» и 

др. 

М.М.Зощенко 

(два рассказа по 

выбору). 

Например, 

«Галоша», «Лёля 

и Минька», 

«Ёлка», 

«Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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5.3 

Произведения 

отечественной 

литературы о 

природе и 

животных (не 

менее двух). 

Например, 

произведения А. 

И. Куприна, М. 

М. Пришвина, К. 

Г. Паустовского 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

5.4 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один 

по 

выбору).Наприм

ер, «Корова», 

«Никита» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

5.5 

В. П. Астафьев. 

Рассказ 

«Васюткино 

озеро» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература XX—XXI веков 

6.1 

Произведения 

отечественной 

литературы на 

тему «Человек 

на войне» (не 

менее двух). 

Например, Л. А. 

Кассиль. 

«Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. 

Я. Яковлев. 

«Девочки с 

Васильевского 

острова»; В. П. 

Катаев. «Сын 

полка», 

К.М.Симонов. 

"Сын 

артиллериста" и 

др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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6.2 

Произведения 

отечественных 

писателей XX–

XXI веков на 

тему детства. (не 

менее двух), 

например, 

произведения 

В.Г.Короленко, 

В. П. Катаева, В. 

П. Крапивина, 

Ю.П. Казакова, 

А. Г. Алексина, 

В. П. Астафьева, 

В. К. 

Железникова, 

Ю.Я.Яковлева, 

Ю. И. Коваля, А. 

А. Гиваргизова, 

М. С. 

Аромштам, Н. 

Ю.Абгарян 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

6.3 

Произведения 

приключенческо

го жанра 

отечественных 

писателей. (одно 

по выбору). 

Например, К. 

Булычёв 

«Девочка, с 

которой ничего 

не случится», 

«Миллион 

приключений» и 

др. (главы по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

6.4 

Литература 

народов 

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(одно по 

выбору). 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Например, Р. Г. 

Гамзатов. 

«Песня 

соловья»; М. 

Карим. «Эту 

песню мать мне 

пела» 

Итого по разделу  9   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. 

Сказки (одна по 

выбору). 

Например, 

«Снежная 

королева», 

«Соловей» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

7.2 

Зарубежная 

сказочная проза. 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

Л.Кэрролл. 

«Алиса в Стране 

Чудес» (главы); 

Дж.Р.Р.Толкин. 

«Хоббит, или 

Туда и обратно» 

(главы) и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

7.3 

Зарубежная 

проза о детях и 

подростках. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, М. 

Твен. 

«Приключения 

Тома Сойера» 

(главы); Дж. 

Лондон. 

«Сказание о 

Кише»; Р. 

Брэдбери. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

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

Например, 

«Каникулы», 

«Звук бегущих 

ног», «Зелёное 

утро» и др. 

7.4 

Зарубежная 

приключенческа

я проза. (два 

произведения по 

выбору). 

Например, Р. Л. 

Стивенсон. 

«Остров 

сокровищ», 

«Чёрная стрела» 

(главы по 

выбору) и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

7.5 

Зарубежная 

проза о 

животных. 

(одно-два 

произведения по 

выбору).Наприм

ер, Э. Сетон-

Томпсон. 

«Королевская 

аналостанка»; 

Дж. Даррелл. 

«Говорящий 

свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый 

Клык»; Дж. Р. 

Киплинг. 

«Маугли», 

«Рикки-Тикки-

Тави» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

7.6 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 5 

класса. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413

e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
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Итого по разделу  8   

Развитие речи  8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

Внеклассное чтение  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

Итоговые контрольные 

работы 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

Резервное время  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e8

0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   3  0   

 

Перечень контрольных работ по литературе за 5 класс 

  

№ Наименование работы  

1 Стартовая  контрольная работа.  

2 Полугодовая контрольная работа. Литература и жизнь.  

3 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. Промежуточная 

аттестация. 

 

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

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Античная литература 

1.1 

Гомер. Поэмы 

«Илиада»,«Одиссе

я» (фрагменты) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 

Былины (не менее 

двух). Например, 

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник», 

«Садко» 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

2.2 

Народные песни и 

баллады народов 

России и мира. (не 

менее трёх песен и 

одной баллады), 

«Песнь о Роланде» 

(фрагменты), 

«Песнь о 

Нибелунгах» 

(фрагменты), 

баллада «Аника-

воин» и др. 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Древнерусская литература 

3.1 

«Повесть 

временных лет» 

(не менее одного 

фрагмента). 

Например, 

«Сказание о 

белгородском 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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киселе», 

«Сказание о 

походе князя 

Олега на 

Царьград», 

«Предание о 

смерти князя 

Олега» 

Итого по разделу  2   

Раздел 4. Литература первой половины XIX века 

4.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее трёх). 

«Песнь о вещем 

Олеге», «Зимняя 

дорога», «Узник», 

«Туча» и др. 

Роман 

«Дубровский» 

 7     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.2 

Контрольная 

работа по роману 

А.С.Пушкина 

«Дубровский» 

1 1   

4.3 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения (не 

менее трёх). «Три 

пальмы», 

«Листок», «Утёс» 

и др. 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

4.4 

А. В. Кольцов. 

Стихотворения не 

менее двух). 

«Косарь», 

«Соловей и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература второй половины XIX века 

5.1 

Ф. И. Тютчев. 

Стихотворения (не 

менее двух). «Есть 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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


221 
 

в осени 

первоначальной…

», «С поляны 

коршун 

поднялся…» 

5.2 

А. А. Фет. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

«Учись у них — у 

дуба, у берёзы…», 

«Я пришёл к тебе 

с приветом…» 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.3 

И. С. Тургенев. 

Рассказ «Бежин 

луг» 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.4 
Н. С. Лесков. Сказ 

«Левша» 
 3      1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.5 

Л. Н. Толстой. 

Повесть 

«Детство» (главы) 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.6 

А. П. Чехов. 

Рассказы (три по 

выбору). 

Например, 

«Толстый и 

тонкий», 

«Хамелеон», 

«Смерть 

чиновника» и др. 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.7 

А. И. Куприн. 

Рассказ 

«Чудесный 

доктор» 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

5.8 

Полугодовая 

контрольная 

работа  

1 1   

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература ХХ века 

6.1 Стихотворения  3    1  Библиотека ЦОК 

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

поэтов начала ХХ 

века. (не менее 

двух).Например, 

стихотворения С. 

А. Есенина, В. В. 

Маяковского, А. 

А. Блока и др. 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX века. 

(не менее четырёх 

стихотворений 

двух поэтов), 

Например, 

стихотворения О. 

Ф. Берггольц, В. 

С. Высоцкого, Е. 

А. Евтушенко, А. 

С. Кушнера, Ю. Д. 

Левитанского, Ю. 

П. Мориц, Б. Ш. 

Окуджавы, Д. С. 

Самойлова 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.3 

Проза 

отечественных 

писателей конца 

XX — начала XXI 

века, в том числе о 

Великой 

Отечественной 

войне. (два 

произведения по 

выбору), 

Например, Б. Л. 

Васильев. 

«Экспонат №»; Б. 

П. Екимов. «Ночь 

исцеления»; А. В. 

Жвалевский и Е. 

Б. Пастернак. 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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

история Деда 

Мороза» (глава 

«Очень страшный 

1942 Новый год» 

и др.) 

6.4 

В. Г. Распутин. 

Рассказ «Уроки 

французского» 

 2      1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.5 

Произведения 

отечественных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

менее двух), 

Например, Р. П. 

Погодин. 

«Кирпичные 

острова»; Р. И. 

Фраерман. «Дикая 

собака Динго, или 

Повесть о первой 

любви»; Ю. И. 

Коваль. «Самая 

лёгкая лодка в 

мире» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.6 

Произведения 

современных 

отечественных 

писателей-

фантастов. (не 

менее 

двух).Например, 

А. В. Жвалевский 

и Е. Б. Пастернак. 

«Время всегда 

хорошее»; В. В. 

Ледерман. 

«Календарь 

ма(й)я» и др. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

6.7 Литература  2    1  Библиотека ЦОК 

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

Российской 

Федерации. 

Стихотворения 

(два по 

выбору).Например

, М. Карим. 

«Бессмертие» 

(фрагменты); Г. 

Тукай. «Родная 

деревня», 

«Книга»; К. 

Кулиев. «Когда на 

меня навалилась 

беда…», «Каким 

бы малым ни был 

мой народ…», 

«Что б ни 

делалось на 

свете…» 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итого по разделу  19   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Д. Дефо. 

«Робинзон Крузо» 

(главы по выбору) 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.2 

Дж. Свифт. 

«Путешествия 

Гулливера» (главы 

по выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.3 

Произведения 

зарубежных 

писателей на тему 

взросления 

человека. (не 

менее 

двух).Например, 

Ж. Верн. «Дети 

капитана Гранта» 

(главы по 

выбору); Х. Ли. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

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

пересмешника» 

(главы по выбору) 

и др. 

7.4 

Произведения 

современных 

зарубежных 

писателей-

фантастов. (не 

менее 

двух).Например, 

Дж. К. Роулинг. 

«Гарри Поттер» 

(главы по 

выбору), Д. У. 

Джонс. «Дом с 

характером» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

7.5 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 6 

класса. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Итого по разделу  11   

Развитие речи  8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Внеклассное чтение  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Итоговые контрольные 

работы 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

Резервное время  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415

42e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   3  15   

 

Перечень контрольных работ по литературе в 6 классе 

https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
https://m.edsoo.ru/7f41542e
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№ Наименование работы  

1 Контрольная работа по роману А.С.Пушкина «Дубровский»  

2 Полугодовая контрольная работа по творчеству И.С.Тургенева, 

Н.С.Лескова, Л.Н.Толстого 

 

3 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. Промежуточная 

аттестация. 
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Древнерусские 

повести. (одна 

повесть по 

выбору). 

Например, 

«Поучение» 

Владимира 

Мономаха (в 

сокращении) 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Литература первой половины XIX века 

2.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения 

(не менее 

четырёх).Наприм

ер, «Во глубине 

сибирских 

руд…», «19 

октября» («Роняет 

лес багряный 

свой убор…»), 

«И. И. Пущину», 

«На холмах 

Грузии лежит 

ночная мгла…» и 

др. «Повести 

Белкина» 

(«Станционный 

смотритель» и 

др.). Поэма 

«Полтава» 

(фрагмент) 

 6     

Библиотека ЦОК 

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

27e 

2.2 М. Ю. Лермонтов.  4    1  Библиотека ЦОК 

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

(не менее 

четырёх). 

Например, 

«Узник», 

«Парус», «Тучи», 

«Желанье» 

(«Отворите мне 

темницу…»), 

«Когда волнуется 

желтеющая 

нива…», «Ангел», 

«Молитва» («В 

минуту жизни 

трудную…») и др. 

«Песня про царя 

Ивана 

Васильевича, 

молодого 

опричника и 

удалого купца 

Калашникова» 

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

27e 

2.3 

Н. В. Гоголь. 

Повесть «Тарас 

Бульба» 

 2     

Библиотека ЦОК 

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

27e 

2.4 

Контрольная 

работа по повести 

Н. В. Гоголя 

«Тарас Бульба» 

1 1   

Итого по разделу  13   

Раздел 3. Литература второй половины XIX века 

3.1 

И. С. Тургенев. 

Рассказы из цикла 

«Записки 

охотника» (два по 

выбору).Наприме

р, «Бирюк», 

«Хорь и 

Калиныч» и др. 

Стихотворения в 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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прозе. Например, 

«Русский язык», 

«Воробей» и др. 

3.2 

Л. Н. Толстой. 

Рассказ «После 

бала» 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

3.3 

Н. А. Некрасов. 

Стихотворения 

(не менее двух). 

Например, 

«Железная 

дорога», 

«Размышления у 

парадного 

подъезда» и др. 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

3.4 

Поэзия второй 

половины XIX 

века. Ф. И. 

Тютчев, А. А. 

Фет, А. К. 

Толстой и др. (не 

менее двух 

стихотворений по 

выбору) 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

3.5 

М. Е. Салтыков-

Щедрин. Сказки 

(две по 

выбору).Наприме

р, «Повесть о том, 

как один мужик 

двух генералов 

прокормил», 

«Дикий 

помещик», 

«Премудрый 

пискарь» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

3.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

писателей на 

историческую 

 1   

Библиотека ЦОК 

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

27e 

https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
https://m.edsoo.ru/7f41727e
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тему. (не менее 

двух). Например, 

произведения А. 

К. Толстого, Р. 

Сабатини, Ф. 

Купера 

3.7 

Полугодовая 

контрольная 

работа по 

литературе XIX 

века. Литература 

и история: 

изображение в 

литературе 

исторических 

событий. 

1 1   

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Литература конца XIX — начала XX века 

4.1 

А. П. Чехов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Тоска», 

«Злоумышленник

» и др. 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

4.2 

М. Горький. 

Ранние рассказы 

(одно 

произведение по 

выбору). 

Например, 

«Старуха 

Изергиль» 

(легенда о Данко), 

«Челкаш» и др. 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

4.3 

Сатирические 

произведения 

отечественной и 

зарубежной 

литературы. (не 

 2     1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

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

двух).Например, 

М. М. Зощенко, 

А.Т.Аверченко, 

Н. Тэффи, О. 

Генри, Я. Гашека 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

А. С. Грин. 

Повести и 

рассказы (одно 

произведение по 

выбору). 

Например, «Алые 

паруса», «Зелёная 

лампа» и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

5.2 

Отечественная 

поэзия первой 

половины XX 

века. 

Стихотворения на 

тему мечты и 

реальности (два-

три по 

выбору).Наприме

р, стихотворения 

А. А. Блока, Н. С. 

Гумилёва, М. И. 

Цветаевой и др. 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

5.3 

В. В. Маяковский. 

Стихотворения 

(одно по выбору). 

Например, 

«Необычайное 

приключение, 

бывшее с 

Владимиром 

Маяковским 

летом на даче», 

«Хорошее 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

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

лошадям» и др. 

5.4 

М.А. Шолохов. 

«Донские 

рассказы» (один 

по 

выбору).Наприме

р, «Родинка», 

«Чужая кровь» и 

др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

5.5 

А. П. Платонов. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Юшка», 

«Неизвестный 

цветок» и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

Итого по разделу  7   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

В. М. Шукшин. 

Рассказы (один по 

выбору). 

Например, 

«Чудик», 

«Стенька Разин», 

«Критики» и др. 

 1    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

6.2 

Стихотворения 

отечественных 

поэтов XX—XXI 

веков. (не менее 

четырёх 

стихотворений 

двух поэтов): 

например, 

стихотворения М. 

И. Цветаевой, Е. 

А. Евтушенко, Б. 

А. Ахмадулиной, 

Ю. Д. 

Левитанского и 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

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

6.3 

Произведения 

отечественных 

прозаиков второй 

половины XX — 

начала XXI века. 

(не менее 

двух).Например, 

произведения Ф. 

А. Абрамова, В. 

П. Астафьева, В. 

И. Белова, Ф. А. 

Искандера и др. 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

6.4 

Тема 

взаимоотношения 

поколений, 

становления 

человека, выбора 

им жизненного 

пути. (не менее 

двух 

произведений 

современных 

отечественных и 

зарубежных 

писателей). 

Например, Л. Л. 

Волкова «Всем 

выйти из кадра», 

Т. В. Михеева. 

«Лёгкие горы», У. 

Старк «Умеешь 

ли ты свистеть, 

Йоханна?» и др. 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

Итого по разделу  7   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

М. де Сервантес 

Сааведра. Роман 

«Хитроумный 

идальго Дон 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

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

Ламанчский» 

(главы по 

выбору). 

7.2 

Зарубежная 

новеллистика. 

(одно-два 

произведения по 

выбору). 

Например, П. 

Мериме.«Маттео 

Фальконе»; О. 

Генри. «Дары 

волхвов», 

«Последний 

лист». 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

7.3 

А. де Сент 

Экзюпери. 

Повесть-сказка 

«Маленький 

принц» 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

7.4 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 7 

класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  7   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

Внеклассное чтение  2    1  

Библиотека ЦОК 

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

27e 

Итоговые контрольные 

работы 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

Резервное время  6    

Библиотека ЦОК 

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

27e 

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

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3  16   

Перечень контрольных работ по литературе за 7 класс 

 

 

Контрольные работы по литературе в 7 классе 

 

№ Наименование работы  

1 Контрольная работа по повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба»  

2 Полугодовая контрольная работа по литературе XIX века. 

Литература и история: изображение в литературе исторических 

событий.  

 

3 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. Промежуточная 

аттестация 
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 

Житийная литература 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, «Житие 

Сергия 

Радонежского», 

«Житие протопопа 

Аввакума, им самим 

написанное» 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 
Д. И. Фонвизин. 

Комедия «Недоросль» 
 3    1 

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Итого по разделу  3   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения (не 

менее двух). 

Например, «К 

Чаадаеву», «Анчар» и 

др. «Маленькие 

трагедии» (одна пьеса 

по выбору). 

Например,«Моцарт и 

Сальери», «Каменный 

гость». Роман 

«Капитанская дочка» 

 7   

Библиотека ЦОК 

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

96be 

3.2 

Контрольная работа 

по роману А.С. 

Пушкина 

"Капитанская дочка" 

1 1   

3.2 М. Ю. Лермонтов.  5     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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Стихотворения (не 

менее 

двух).Например, «Я 

не хочу, чтоб свет 

узнал…», «Из-под 

таинственной, 

холодной 

полумаски…», 

«Нищий» и др. Поэма 

«Мцыри» 

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

96be 

3.3 

Н. В. Гоголь. Повесть 

«Шинель», Комедия 

«Ревизор» 

 5     

Библиотека ЦОК 

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

96be 

3.4 

Полугодовая 

контрольная работа по 

литературе 19 века. 

1 1   

Итого по разделу  19   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 

И. С. Тургенев. 

Повести (одна по 

выбору). Например, 

«Ася»,«Первая 

любовь» 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

4.2 

Ф. М. Достоевский. 

«Бедные люди», 

«Белые ночи» (одно 

произведение по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

4.3 

Л. Н. Толстой. 

Повести и рассказы 

(одно произведение 

по выбору). 

Например, 

«Отрочество» (главы) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Литература первой половины XX века 

5.1 

Произведения 

писателей русского 

зарубежья (не менее 

двух по 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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выбору).Например, 

произведения И. С. 

Шмелёва, М. А. 

Осоргина, В. В. 

Набокова, Н. Тэффи, 

А. Т. Аверченко и др. 

5.2 

Поэзия первой 

половины ХХ века (не 

менее трёх 

стихотворений на 

тему «Человек и 

эпоха».Например, 

стихотворения В. В. 

Маяковского, М. И. 

Цветаевой, О. Э. 

Мандельштама, Б. Л. 

Пастернака и др. 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

5.3 

М. А. Булгаков (одна 

повесть по выбору). 

Например, «Собачье 

сердце» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Итого по разделу  6   

Раздел 6. Литература второй половины XX века 

6.1 

А. Т. Твардовский. 

Поэма «Василий 

Тёркин» (главы 

«Переправа», 

«Гармонь», «Два 

солдата», «Поединок» 

и др.) 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

6.2 
А.Н. Толстой. Рассказ 

«Русский характер» 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

6.3 

М. А. Шолохов. 

Рассказ «Судьба 

человека» 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

6.4 

А. И. Солженицын. 

Рассказ «Матрёнин 

двор» 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

6.5 
Произведения 

отечественных 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

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

половины XX—XXI 

века (не менее 

двух).Например, 

произведения Е. И. 

Носова, А. Н. и Б. Н. 

Стругацких, В. Ф. 

Тендрякова, Б. П. 

Екимова и др. 

96be 

6.6 

Произведения 

отечественных и 

зарубежных 

прозаиков второй 

половины XX—XXI 

века (не менее двух 

произведений на тему 

«Человек в ситуации 

нравственного 

выбора»).Например, 

произведения В. П. 

Астафьева, Ю. В. 

Бондарева, Н. С. 

Дашевской, Дж. 

Сэлинджера, К. 

Патерсон, Б. Кауфман 

и др.) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

6.7 

Поэзия второй 

половины XX — 

начала XXI века (не 

менее трёх 

стихотворений).Напри

мер, стихотворения Н. 

А. Заболоцкого, М. А. 

Светлова, 

М.В.Исаковского, К. 

М. Симонова, Р. Г. 

Гамзатова, Б. Ш. 

Окуджавы, В. С. 

Высоцкого, 

А.А.Вознесенского, 

Е.А.Евтушенко, 

Р.И.Рождественского, 

И. А. Бродского, 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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А.С.Кушнера и др. 

Итого по разделу  13   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

У. Шекспир. Сонеты 

(один-два по выбору). 

Например, № 66 

«Измучась всем, я 

умереть хочу…», № 

130 «Её глаза на 

звёзды не похожи…» 

и др. Трагедия «Ромео 

и Джульетта» 

(фрагменты по 

выбору). 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

7.2 

Ж.Б. Мольер. Комедия 

«Мещанин во 

дворянстве» 

(фрагменты по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

7.3 

Итоговая контрольная 

работа за курс 8 

класса. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Итого по разделу  5   

Развитие речи  5    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Внеклассное чтение  2    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Итоговые контрольные 

работы 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

Резервное время  5    

Библиотека ЦОК 

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

96be 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   3  0   

 

 

https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
https://m.edsoo.ru/7f4196be
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Перечень контрольных работ по литературе за 8 класс 

№ Наименование работы  

1 Контрольная работа по роману А.С. Пушкина "Капитанская 

дочка" 

 

2 Полугодовая контрольная работа по литературе 19 в.  

3 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса. 

Промежуточная аттестация.  

 

 

 

 

9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Древнерусская литература 

1.1 
«Слово о полку 

Игореве» 
 3    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Литература XVIII века 

2.1 

М. В. Ломоносов. 

«Ода на день 

восшествия на 

Всероссийский 

престол Ея 

Величества 

Государыни 

Императрицы 

Елисаветы Петровны 

1747 года» и другие 

стихотворения (по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

2.2 

Г. Р. Державин. 

Стихотворения (два 

по выбору).Например, 

«Властителям и 

судиям», «Памятник» 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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и др. 

2.3 

Н. М. Карамзин. 

Повесть «Бедная 

Лиза» 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

В. А. Жуковский. 

Баллады, элегии. 

(одна-две по выбору). 

Например, 

«Светлана», 

«Невыразимое», 

«Море» и др. 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

3.2 

А. С. Грибоедов. 

Комедия «Горе от 

ума» 

 7    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

3.3 

Контрольная работа 

по комедии А.С. 

Грибоедова "Горе от 

ума". 

1 1   

3.4 

Поэзия пушкинской 

эпохи. К. Н. 

Батюшков, А. А. 

Дельвиг, Н.М.Языков, 

Е. А. Баратынский (не 

менее трёх 

стихотворений по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

3.5 

А. С. Пушкин. 

Стихотворения.Напри

мер, «Бесы», «Брожу 

ли я вдоль улиц 

шумных…», «...Вновь 

я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я 

помню чудное 

мгновенье…»), 

«Мадонна», «Осень» 

(отрывок), «Отцы-

пустынники и жёны 

 14   

Библиотека ЦОК 

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

b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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непорочны…», 

«Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце 

просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы 

сеятель 

пустынный…», 

«Элегия» («Безумных 

лет угасшее 

веселье…»), «Я вас 

любил: любовь ещё, 

быть может…», «Я 

памятник себе 

воздвиг 

нерукотворный…» и 

др. Поэма «Медный 

всадник». Роман в 

стихах «Евгений 

Онегин» 

3.6 

Полугодовая 

контрольная работа 

по творчеству 

А.С.Пушкина 

1 1   

3.7 

М. Ю. Лермонтов. 

Стихотворения.Напри

мер, «Выхожу один я 

на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и 

грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою 

окружён…», 

«Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Нет, 

не тебя так пылко я 

люблю…», «Нет, я не 

Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой 

золотой блистает мой 

кинжал…»), 

«Пророк», «Родина», 

«Смерть Поэта», 

«Сон» («В 

 10    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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полдневный жар в 

долине 

Дагестана…»), «Я 

жить хочу, хочу 

печали…» и др. 

Роман «Герой нашего 

времени» 

3.8 

Контрольная работа 

по творчеству М.Ю. 

Лермонтова 

1 1   

3.9 
Н. В. Гоголь. Поэма 

«Мёртвые души» 
 7     

Библиотека ЦОК 

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

b720 

3.1

0 

Контрольная работа 

по поэме Н.В. Гоголя 

"Мертвые души" 

1 1   

3.1

1 

Отечественная проза 

первой половины XIX 

в. (одно произведение 

по выбору).Например, 

«Лафертовская 

маковница» Антония 

Погорельского, «Часы 

и зеркало» А. А. 

Бестужева-

Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по 

выбору) А. И. 

Герцена и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

Итого по разделу  49   

Раздел 4. Зарубежная литература 

4.1 

Данте. «Божественная 

комедия» (не менее 

двух фрагментов по 

выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

4.2 

У. Шекспир. Трагедия 

«Гамлет» (фрагменты 

по выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

4.3 

И.В. Гёте. Трагедия 

«Фауст» (не менее 

двух фрагментов по 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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выбору). 

4.4 

Дж. Г. Байрон. 

Стихотворения (одно 

по выбору). 

Например, «Душа моя 

мрачна. Скорей, 

певец, скорей!..», 

«Прощание 

Наполеона» и др. 

Поэма 

«Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не 

менее одного 

фрагмент по выбору) 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

4.5 

Зарубежная проза 

первой половины XIX 

в. (одно произведение 

по выбору). 

Например, 

произведения Э. Т. А. 

Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др. 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

4.6 

Итоговая контрольная 

работа за курс 9 

класса. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  11   

Развитие речи  11    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

Внеклассное чтение  4    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

Итоговые контрольные 

работы 
 5     

Библиотека ЦОК 

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

b720 

Резервное время  14    

Библиотека ЦОК 

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

b720 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   5  0   

https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
https://m.edsoo.ru/7f41b720
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Перечень контрольных работ по литературе за 9 класс 

№ Наименование работы Дата проведения 

1 Контрольная работа по комедии А.С. Грибоедова "Горе от 

ума". 

 

2 Полугодовая  контрольная работа по творчеству А.С. 

Пушкина 

 

3 Контрольная работа по творчеству М.Ю. Лермонтова  

4 Контрольная работа по поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души"  

5 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса. 

Промежуточная аттестация 

 

 

3.1.3 Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык». 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Иностранный 

(английский) язык» (предметная область «Иностранные языки») (далее 

соответственно – программа по иностранному (английскому) языку, 

иностранный (английский) язык) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

иностранному (английскому) языку. 

 Пояснительная записка. 

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне основного 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в ФГОС ООО, а также 

на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по иностранному (английскому) языку разработана с целью 

оказания методической помощи учителю в создании рабочей программы по 

учебному предмету, даёт представление о целях образования, развития и 

воспитания обучающихся на уровне основного общего образования средствами 

учебного предмета, определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания программы по иностранному (английскому) языку. Программа по 
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иностранному (английскому) языку устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения, последовательность 

их изучения с учётом особенностей структуры иностранного (английского) 

языка, межпредметных связей иностранного (английского) языка с 

содержанием учебных предметов, изучаемых на уровне основного общего 

образования, с учётом возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

иностранному (английскому) языку для основного общего образования 

предусмотрено развитие речевых умений и языковых навыков, представленных 

в федеральной рабочей программе по иностранному (английскому) языку 

начального общего образования, что обеспечивает преемственность между 

уровнями общего образования. 

Изучение иностранного (английского) языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

иностранного языка как инструмента межличностного и межкультурного 

взаимодействия, способствует общему речевому развитию обучающихся, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию 

чувств и эмоций.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и определяются новые требования. 

В процессе обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы 

и конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к 

переосмыслению целей и содержания обучения иностранному (английскому) 

языку. 

Цели иноязычного образования формулируются на ценностном, 

когнитивном и прагматическом уровнях и воплощаются в личностных, 

метапредметных и предметных результатах обучения. Иностранные языки 
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являются средством общения и самореализации и социальной адаптации, 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания гражданина, патриота, 

развития национального самосознания. 

 Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких её 

составляющих, как: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c отобранными темами общения; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; 

социокультурная (межкультурная) компетенция – приобщение к 

культуре, традициям стран (страны) изучаемого языка в рамках тем и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

обучающихся 5–9 классов на разных этапах (5–7 и 8–9 классы), формирование 

умения представлять свою страну, её культуру в условиях межкультурного 

общения; 

свою страну, её культуру в условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 

в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации. 

 Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного (английского) языка формируются компетенции: 

образовательная, ценностно-ориентационная, общекультурная, учебно-

познавательная, информационная, социально-трудовая и компетенция 

личностного самосовершенствования. 
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Основными подходами к обучению иностранному (английскому) языку 

признаются компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный, что предполагает возможность реализовать 

поставленные цели, добиться достижения планируемых результатов в рамках 

содержания, отобранного для основного общего образования, использования 

новых педагогических технологий (дифференциация, индивидуализация, 

проектная деятельность и другие) и использования современных средств 

обучения. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения иностранного 

(английского) языка, – 622 часов: в 5 классе – 102 час (3 часа в неделю), в 6 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 170 часа (5 часов в неделю), в 8 

классе –170 часа (5 часов в неделю), в 9 классе – 170 часа (5 часов в неделю). 

 Требования к предметным результатам для основного общего 

образования констатируют необходимость к окончанию 9 класса владения 

умением общаться на иностранном (английском) языке в разных формах (устно 

и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через Интернет) 

на допороговом уровне (уровне А2 в соответствии с Общеевропейскими 

компетенциями владения иностранным языком), что позволит выпускникам 9 

классов использовать иностранный (английский) язык для продолжения 

образования на уровне среднего общего образования и для дальнейшего 

самообразования. 

Содержание обучения в 5 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники: день рождения, Новый год. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, спорт). 
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Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, здоровое питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы. 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Природа: дикие и домашние животные. Погода. 

Родной город (село). Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор (в том числе разговор по телефону), поздравлять с праздником и 

вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо 

соглашаться на предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; запрашивать интересующую информацию. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения с использованием речевых 

ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

норм речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 
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Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения с использованием ключевых слов, 

вопросов, плана и (или) иллюстраций, фотографий. 

Объём монологического высказывания – 5–6 фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне начального общего образования: 

при непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное; 

при опосредованном общении: дальнейшее развитие умений восприятия 

и понимания на слух несложных адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

с использованием и без использования иллюстраций. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 
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воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие сформированных на уровне начального общего образования 

умений читать про себя и понимать учебные и несложные адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему и главные факты (события) в прочитанном тексте, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа (диалог), рассказ, сказка, сообщение личного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, стихотворение; несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 180–200 слов. 
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Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на 

уровне начального общего образования: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

написание коротких поздравлений с праздниками (с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения); 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём сообщения – до 60 слов. 

Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением 

их ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового 

ударения на служебных словах, чтение новых слов согласно основным 

правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: беседа (диалог), рассказ, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, сообщение информационного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 90 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 
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Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём изучаемой лексики: 625 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 500 лексических единиц, изученных в 2–4 классах) и 

675 лексических единиц для рецептивного усвоения (включая 625 лексических 

единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффиксов -er/-or 

(teacher/visitor), -ist (scientist, tourist), -sion/-tion (discussion/invitation); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ful 

(wonderful), -ian/-an (Russian/American); 

образование наречий при помощи суффикса -ly (recently); 

образование имён прилагательных, имён существительных и наречий при 

помощи отрицательного префикса un (unhappy, unreality, unusually). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке. 
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Вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense). 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени. 

Наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В семье», «В 

школе», «На улице»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (некоторые национальные праздники, традиции в 

проведении досуга и питании). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(достопримечательностями, выдающимися людьми и другое), с доступными в 

языковом отношении образцами детской поэзии и прозы на английском языке. 

Формирование умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 
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правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

спорт). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе. Переписка с иностранными 

сверстниками. 
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Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. 

Путешествия по России и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

писатели, поэты, учёные. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Вышеперечисленные умения диалогической речи развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального общения в рамках тематического 
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содержания речи с использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) 

иллюстраций, фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 5 реплик со стороны каждого собеседника.  

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, плана, вопросов, таблиц и (или) иллюстраций, 

фотографий. 

Объём монологического высказывания – 7–8 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных адаптированных аутентичных аудиотекстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой 

информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты (события) в 
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воспринимаемом на слух тексте; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации, предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать адаптированные 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные 

незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), игнорировать незнакомые 

слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова в контексте. Чтение с пониманием запрашиваемой 

информации предполагает умения находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение несплошных текстов (таблиц) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: беседа; отрывок из художественного произведения, в 

том числе рассказ, сказка, отрывок из статьи научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, сообщение личного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, стихотворение, несплошной текст (таблица). 

Объём текста (текстов) для чтения – 250–300 слов. 
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 Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в англоговорящих странах; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 70 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, иллюстраций. Объём письменного высказывания – до 70 слов. 

Языковые знания и умения. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения 

и соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 95 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения; запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 
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Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём: около 750 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 650 лексических единиц, изученных ранее) и около 800 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 750 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи суффикса -ing (reading); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -al (typical), -

ing (amazing), -less (useless), -ive (impressive). 

Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since. 

Предложения с конструкциями as … as, not so … as. 
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Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/Past Continuous Tense. 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/have to, may, 

should, need). 

Слова, выражающие количество (little/a little, few/a few). 

Возвратные, неопределённые местоимения (some, any) и их производные 

(somebody, anybody; something, anything и другие) every и производные 

(everybody, everything и другие) в повествовательных (утвердительных и 

отрицательных) и вопросительных предложениях. 

Числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000). 

Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (в ситуациях общения, в том числе «Дома», «В 

магазине»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания (некоторые национальные праздники, традиции в питании и 

проведении досуга, этикетные особенности посещения гостей). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с государственной символикой (флагом), 

некоторыми национальными символами, традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (известными достопримечательностями, некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

детской поэзии и прозы на английском языке. 
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Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете, 

формуляре); 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки, в том числе 

контекстуальной. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

Содержание обучения в 7 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. 

Обязанности по дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, 

любимый предмет, правила поведения в школе, посещение школьной 

библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России 

и иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). 

Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести: диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 
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пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов; выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 
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использованием ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 8–9 фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

незнакомые слова, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, игнорировать незнакомые слова, не 

существенные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

 Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания текста. 
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Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных 

фактов (событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из 

художественного произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи 

научно-популярного характера; сообщение информационного характера, 

объявление, кулинарный рецепт, сообщение личного характера, стихотворение, 

несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объём текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

 Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, 

предложений в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, 

составление плана прочитанного текста; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 90 слов; 
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создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы. Объём письменного высказывания – до 90 слов. 

 Языковые знания и умения. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение 

информационного характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объём текста для чтения вслух – до 100 слов. 

 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении; апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
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Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в 

устной и письменной речи различных средств связи для обеспечения 

логичности и целостности высказывания. 

Объём – 900 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 750 лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических 

единиц для рецептивного усвоения (включая 900 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имён существительных при помощи префикса un (unreality) и 

при помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имён прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -

ous (famous), -y (busy); 

образование имён прилагательных и наречий при помощи префиксов in-

/im- (informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed). 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные 

предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 
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Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000). 

 Социокультурные знания и умения. 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», 

«Проведение досуга», «Во время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее 

употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка 

(известными достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с 

доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков 

на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 
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правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании), наиболее известные 

достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, спортсменах). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и 

мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 Содержание обучения в 8 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 
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Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музей, спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. 

Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 
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вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 

фотографий с соблюдением нормы речевого этикета, принятых в стране 

(странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с 

использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  
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Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц. 

Объём монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 

использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу аудирования, 

игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 
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Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

 Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

оценивать найденную информацию с точки зрения её значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения 

с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 
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Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из 

художественного произведения, отрывок из статьи научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, кулинарный 

рецепт, меню, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

 Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка. Объём письма – до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объём 

письменного высказывания – до 110 слов. 

 Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонации, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 
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 Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное 

сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1050 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц 

для рецептивного усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- 

(international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing 

(interested/interesting); 

конверсия: 
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образование имени существительного от неопределённой формы глагола 

(to walk – a walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her 

cross/crossing the road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные 

и побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. 

Согласование времен в рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + 

инфинитив глагол, be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 
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Глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past). 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и 

другие), none. 

Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках тематического содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использование лексико-грамматических средств с их учётом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных 

праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других 

праздников), с особенностями образа жизни и культуры страны (стран) 

изучаемого языка (достопримечательностями; некоторыми выдающимися 

людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы для 

подростков на английском языке. 



280 
 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: символики, достопримечательностей, культурных 

особенностей (национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, 

доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка 

(культурные явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателях, поэтах, художниках, 

музыкантах, спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут 

и другие ситуации). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки, использование при говорении и письме перифраз 

(толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при непосредственном общении догадываться о значении 

незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для 

понимания основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
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Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

 Содержание обучения в 9 классе. 

 Коммуникативные умения. 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, 

музыка, музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни 

подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное 

питание. Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Молодёжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и 

иностранным странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей 

среды. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы и крупные города, регионы, население, официальные 

языки, достопримечательности, культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 
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Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их 

вклад в науку и мировую культуру: государственные деятели, учёные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

 Говорение. 

 Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно 

умений вести комбинированный диалог, включающий различные виды 

диалогов (этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), 

диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление, выражать благодарность, 

вежливо соглашаться на предложение и отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться (не соглашаться) на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на 

вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и 

событиям, запрашивать интересующую информацию, переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать 

её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, 

выражать сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: 

восхищение, удивление, радость, огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, 



283 
 

фотографий или без их использования с соблюдением норм речевого этикета, 

принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объём диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога-обмена мнениями. 

 Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание 

устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том 

числе характеристика (черты характера реального человека или литературного 

персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного 

(прослушанного) текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 

изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных 

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания речи с 

использованием вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, 

фотографий, таблиц или без их использования. 

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз. 

 Аудирование. 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и 

одноклассников и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, 
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использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и 

понимания на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, 

запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему (идею) и главные факты (события) в 

воспринимаемом на слух тексте, отделять главную информацию от 

второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение выделять нужную (интересующую, 

запрашиваемую) информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, 

в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

 Смысловое чтение. 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
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содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) 

(опуская второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку 

(началу текста), определять логическую последовательность главных фактов, 

событий, разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части, 

озаглавливать текст (его отдельные части), игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию с 

точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание 

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения 

с полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода), 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём 

добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из 

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 
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электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

базовому уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

 Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого 

языка (объём письма – до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием 

образца, плана, таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объём 

письменного высказывания – до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления 

информации; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объём – 100–120 слов). 

 Языковые знания и умения. 

 Фонетическая сторона речи. 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в 

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 
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Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов 

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и 

обращении, при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь 

(например, в английском языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one 

hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

Лексическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных 

средств связи для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования 

(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических 
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единиц для рецептивного усвоения (включая 1200 лексических единиц 

продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). 

Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, however, finally, at last, etc.). 

 Грамматическая сторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.). 
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Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее 

употребительных формах страдательного залога (Present/Past Simple Passive, 

Present Perfect Passive). 

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair). 

 Социокультурные знания и умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны (стран) изучаемого языка, основных социокультурных элементов 

речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание и 

использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического 

содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, традиции в 

питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка: знакомство с традициями проведения основных 

национальных праздников (Рождества, Нового года, Дня матери, Дня 

благодарения и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении 

образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах 

английского языка. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях своей страны 

и страны (стран) изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих 

родственников и друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране 

(странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (основные национальные праздники, 

традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников, 

композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 

уточнить часы работы и другие ситуации). 

 Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), 

синонимических средств, описание предмета вместо его названия, при 

непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 
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Использование при формулировании собственных высказываний, 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для 

понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или 

для нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 

В 7,8,9 классах увеличен объем изучаемого материала по каждому разделу, за 

счет включения тренировочные задания по подготовке к ВПР, ОГЭ. 

 

7 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы 

 

Количество часов 

Стандарт  

(базовый 

уровень) 

 

Расширенный 

профиль 

 

1 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. Обязанности по дому 
 7   11 

2 
Внешность и характер человека 

(литературного персонажа) 
 5   10 

3 

Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 16   25 

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и 

отдыха, фитнес, сбалансированное питание 
 7   12  

5 
Покупки: одежда, обувь и продукты 

питания 
 7   12  

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение 

школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками 

 8   12  

7 
Каникулы в различное время года. Виды 

отдыха. Путешествия по России и 
 10   20  
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зарубежным странам 

8 
Природа: дикие и домашние животные. 

Климат, погода 
 8   14  

9 
Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города (села). Транспорт 
 9   15 

10 
Средства массовой информации 

(телевидение, журналы, Интернет) 
 8   12  

11 

Родная страна и страна (страны) 

изучаемого языка. Их географическое 

положение, столицы, население, 

официальные языки, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

 8   12  

12 

Выдающиеся люди родной страны и 

страны (стран) изучаемого языка: учёные, 

писатели, поэты, спортсмены 

 9   15  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   170 

 

8 класс 

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов 

Стандарт  

(базовый 

уровень) 

 

Расширенный 

профиль  

1 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Семейные праздники. Обязанности по дому 
 9   15 

2 
Внешность и характер человека (литературного 

персонажа) 
 9   15 

3 

Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, театр, музей, спорт, 

музыка) 

 6   12  

4 
Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

фитнес, сбалансированное питание 
 10   17  

5 Покупки: одежда, обувь и продукты питания  8   14 

6 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, 

изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение 

школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками 

 10   18 

7 Каникулы в различное время года. Виды отдыха.  6   10 



293 
 

Путешествия по России и зарубежным странам 

8 
Природа: дикие и домашние животные. Климат, 

погода 
 13   18 

9 
Жизнь в городе и сельской местности. Описание 

родного города (села). Транспорт 
 6   10 

10 
Средства массовой информации (телевидение, 

журналы, Интернет) 
 7   11  

11 

Родная страна и страна (страны) изучаемого 

языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, 

традиции, обычаи) 

 12   20  

12 

Выдающиеся люди родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка: учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

 6   10  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   170 

 

 

9 класс  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем программы 

 

Количество часов 

Стандарт  

(базовый 

уровень) 

 

Расширенный 

профиль  

1 
Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Конфликты и их разрешение 
 11   18 

2 
Внешность и характер человека (литературного 

персонажа) 
 5   11 

3 

Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка (чтение, кино, театр, музыка, музей, 

спорт, живопись; компьютерные игры). Роль 

книги в жизни подростка 

 14   20  

4 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, 

фитнес, сбалансированное питание. Посещение 

врача 

 10   20 

5 
Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. Молодёжная мода 
 4   8 

6 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и 

отношение к ним. Взаимоотношения в школе: 

проблемы и их решение. Переписка с 

иностранными сверстниками 

 5   10  
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7 

Виды отдыха в различное время года. 

Путешествия по России и иностранным 

странам. Транспорт 

 12   18 

8 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

 11   18 

9 
Средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет) 
 6   10 

10 

Родная страна и страна (страны) изучаемого 

языка. Их географическое положение, столицы 

и крупные города, регионы, население, 

официальные языки, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные 

праздники, знаменательные даты, традиции, 

обычаи), страницы истории 

 14   20  

11 

Выдающиеся люди родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка, их вклад в науку и 

мировую культуру: государственные деятели, 

учёные, писатели, поэты, художники, 

музыканты, спортсмены 

 10   17  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   170  

 Планируемые результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне основного общего образования. 

 В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные, метапредметные и предметные результаты, обеспечивающие 

выполнение ФГОС ООО и его успешное дальнейшее образование. 

 Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными 

и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 
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основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

активное участие в жизни семьи, организации, местного сообщества, 

родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; 

представление о способах противодействия коррупции; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, 

помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

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

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

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; 

уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

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

выбора; 

готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного 

поведения в Интернет-среде; 
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способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение 

управлять собственным эмоциональным состоянием; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, организации, населенного пункта, родного края) технологической и 

социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук 

для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 

оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; 
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осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания 

мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 
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навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия. 
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 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 дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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; 
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проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимости объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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 учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 
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У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

 У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 
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обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся. 

 У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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 У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

 У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

 У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и других 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на 

допороговом уровне в совокупности её составляющих – речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 5 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках тематического 

содержания речи в стандартных ситуациях неофициального общения с 

вербальными и (или) зрительными опорами, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик со 

стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 5–6 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 5–6 

фраз), кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – до 

6 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры с разной глубиной 
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проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования 

– до 1 минуты); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения 

– 180–200 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: писать короткие поздравления с праздниками, 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём сообщения – до 60 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 90 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 
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перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 675 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 625 лексических единиц (включая 500 лексических 

единиц, освоенных на уровне начального общего образования), 

обслуживающих ситуации общения в рамках отобранного тематического 

содержания, с соблюдением существующей нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

суффиксами -er/-or, -ist, -sion/-tion, имена прилагательные с суффиксами -ful, -

ian/-an, наречия с суффиксом -ly, имена прилагательные, имена 

существительные и наречия с отрицательным префиксом un-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы и интернациональные слова; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке; 

вопросительные предложения (альтернативный и разделительный 

вопросы в Present/Past/Future Simple Tense); 

глаголы в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present Perfect Tense в повествовательных 

(утвердительных и отрицательных) и вопросительных предложениях; 

имена существительные во множественном числе, в том числе имена 

существительные, имеющие форму только множественного числа; 
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имена существительные с причастиями настоящего и прошедшего 

времени; 

наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, и исключения; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику, обозначающую фоновую лексику страны (стран) 

изучаемого языка в рамках тематического содержания речи; 

правильно оформлять адрес, писать фамилии и имена (свои, 

родственников и друзей) на английском языке (в анкете, формуляре); 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страны (стран) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением ИКТ, соблюдая правила 

информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 6 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 



309 
 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) в рамках отобранного 

тематического содержания речи в стандартных ситуациях неофициального 

общения с вербальными и (или) со зрительными опорами, с соблюдением норм 

речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 5 реплик 

со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 7–8 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 7–8 

фраз); кратко излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 7–8 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, со зрительными опорами или без опоры в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) для аудирования 

– до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные 

адаптированные аутентичные тексты, содержащие отдельные незнакомые 

слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (объём текста (текстов) для чтения 

– 250–300 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать 

представленную в них информацию, определять тему текста по заголовку; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры в соответствии с 

нормами речевого этикета, принятыми в стране (странах) изучаемого языка, с 

указанием личной информации, писать электронное сообщение личного 
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характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого 

языка (объём сообщения – до 70 слов), создавать небольшое письменное 

высказывание с использованием образца, плана, ключевых слов, картинок 

(объём высказывания – до 70 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

выразительно читать вслух небольшие адаптированные аутентичные тексты 

объёмом до 95 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 800 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 750 лексических единиц (включая 650 лексических 

единиц, освоенных ранее), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания, с соблюдением существующей нормы лексической 

сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффикса -ing, имена прилагательные с помощью суффиксов -ing, -

less, -ive, -al; 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы и интернациональные слова; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи для обеспечения целостности высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

сложноподчинённые предложения с придаточными определительными с 

союзными словами who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с придаточными времени с союзами 

for, since; 

предложения с конструкциями as … as, not so … as; 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении в Present/Past Continuous Tense; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы) в Present/ Past Continuous Tense; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, must/ have to, may, 

should, need); 

cлова, выражающие количество (little/a little, few/a few); 

возвратные, неопределённые местоимения some, any и их производные 

(somebody, anybody; something, anything, etc.), every и производные (everybody, 

everything и другие) в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и 

вопросительных предложениях; 

числительные для обозначения дат и больших чисел (100–1000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 
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понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете родной страны 

и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, игнорировать 

информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

 Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 7 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 



313 
 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране (странах) изучаемого языка (до 6 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – 8–9 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными 

опорами (объём – 8–9 фраз), кратко излагать результаты выполненной 

проектной работы (объём – 8–9 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, 

с пониманием запрашиваемой информации (время звучания текста (текстов) 

для аудирования – до 1,5 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (запрашиваемой) информации, с полным пониманием информации, 

представленной в тексте в эксплицитной (явной) форме (объём текста (текстов) 

для чтения – до 350 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, 

диаграммы) и понимать представленную в них информацию, определять 

последовательность главных фактов (событий) в тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры с указанием личной 

информации; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 90 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 
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использованием образца, плана, ключевых слов, таблицы (объём высказывания 

– до 90 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать различать на слух, без 

ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным 

ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в 

том числе применять правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах, выразительно читать вслух небольшие аутентичные тексты объёмом до 

100 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией, читать новые слова согласно 

основным правилам чтения; 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1000 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 900 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффиксов -ness, -ment, имена прилагательные с помощью суффиксов 

-ous, -ly, -y, имена прилагательные и наречия с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложные имена прилагательные путем соединения основы 

прилагательного с основой существительного с добавлением суффикса -ed 

(blue-eyed); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, многозначные слова, интернациональные слова, 

наиболее частотные фразовые глаголы; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

условные предложения реального (Conditional 0, Conditional I) характера; 

предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future 

Simple Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия; 

конструкцию used to + инфинитив глагола; 

глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога 

(Present/Past Simple Passive); 

предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге; 

модальный глагол might; 

наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early); 

местоимения other/another, both, all, one; 

количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 

000); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

использовать отдельные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета, принятые в стране (странах) изучаемого языка в 

рамках тематического содержания; 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи; 
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обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

8) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

9) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, с людьми другой культуры; 

10) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 8 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, комбинированный диалог, 

включающий различные виды диалогов) в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 
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стране (странах) изучаемого языка (до 7 реплик со стороны каждого 

собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение)) с вербальными и (или) 

зрительными опорами в рамках тематического содержания речи (объём 

монологического высказывания – до 9–10 фраз), выражать и кратко 

аргументировать своё мнение, излагать основное содержание прочитанного 

(прослушанного) текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём – 

9–10 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 9–10 

фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут), 

прогнозировать содержание звучащего текста по началу сообщения; 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 350–500 слов), читать не 

сплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, определять последовательность главных фактов (событий) в 

тексте; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 
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сообщения – до 110 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы и (или) прочитанного 

(прослушанного) текста (объём высказывания – до 110 слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 

владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 110 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрирующей понимание текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения, владеть орфографическими навыками: правильно писать 

изученные слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1250 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1050 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующих 

норм лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: имена существительные с 

помощью суффиксов -ity, -ship, -ance/-ence, имена прилагательные с помощью 

префикса inter-; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с помощью конверсии (имя существительное от 

неопределённой формы глагола (to walk – a walk), глагол от имени 
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существительного (a present – to present), имя существительное от 

прилагательного (rich – the rich); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

многозначные слова, синонимы, антонимы; наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенностей структуры простых и сложных предложений 

английского языка, различных коммуникативных типов предложений 

английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object); 

все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense; 

повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

согласование времён в рамках сложного предложения; 

согласование подлежащего, выраженного собирательным 

существительным (family, police), со сказуемым; 

конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something; 

конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem; 

конструкции be/get used to do something; be/get used doing something; 

конструкцию both … and …; 

конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth); 

глаголы в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past); 
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модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени; 

неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени); 

наречия too – enough; 

отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing, etc.), 

none; 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка и освоив основные социокультурные элементы речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи; 

кратко представлять родную страну/малую родину и страну (страны) 

изучаемого языка (культурные явления и события; достопримечательности, 

выдающиеся люди); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного 

общения (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный 

маршрут); 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при чтении и 

аудировании языковую, в том числе контекстуальную, догадку, при 

непосредственном общении – переспрашивать, просить повторить, уточняя 

значение незнакомых слов, игнорировать информацию, не являющуюся 

необходимой для понимания основного содержания, прочитанного 

(прослушанного) текста или для нахождения в тексте запрашиваемой 

информации; 

7) понимать речевые различия в ситуациях официального и 

неофициального общения в рамках отобранного тематического содержания и 

использовать лексико-грамматические средства с их учётом; 
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8) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

9) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

10) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

11) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

12) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

Предметные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку к концу обучения в 9 классе: 

1) владеть основными видами речевой деятельности: 

говорение: вести комбинированный диалог, включающий различные 

виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями в рамках тематического содержания 

речи в стандартных ситуациях неофициального общения с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор, с соблюдением норм речевого этикета, 

принятого в стране (странах) изучаемого языка (до 6–8 реплик со стороны 

каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том 

числе характеристика, повествование (сообщение), рассуждение) с 

вербальными и (или) зрительными опорами или без опор в рамках 

тематического содержания речи (объём монологического высказывания – до 

10–12 фраз), излагать основное содержание прочитанного (прослушанного) 
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текста со зрительными и (или) вербальными опорами (объём – 10–12 фраз), 

излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 10–12 фраз); 

аудирование: воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации (время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием 

содержания (объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя 

несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать представленную в них 

информацию, обобщать и оценивать полученную при чтении информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе 

основные сведения, в соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) 

изучаемого языка, писать электронное сообщение личного характера, соблюдая 

речевой этикет, принятый в стране (странах) изучаемого языка (объём 

сообщения – до 120 слов), создавать небольшое письменное высказывание с 

использованием образца, плана, таблицы, прочитанного (прослушанного) 

текста (объём высказывания – до 120 слов), заполнять таблицу, кратко 

фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – 100–120 

слов); 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух, без ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и 

фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

применять правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, 
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владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объёмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрируя 

понимание содержания текста, читать новые слова согласно основным 

правилам чтения. 

владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные 

слова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать точку, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую при 

перечислении и обращении, апостроф, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических 

единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1200 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания, с соблюдением существующей 

нормы лексической сочетаемости; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные 

слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью 

префиксов under-, over-, dis-, mis-, имена прилагательные с помощью 

суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных 

префиксов in-/im-, сложное прилагательное путём соединения основы 

числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-

legged), сложное существительное путём соединения основ существительного с 

предлогом (mother-in-law), сложное прилагательное путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking), сложное прилагательное 

путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved), глагол от 

прилагательного (cool – to cool); 
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные 

синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные фразовые 

глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения логичности и целостности 

высказывания; 

4) понимать особенности структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have 

my hair cut.); 

предложения с I wish; 

условные предложения нереального характера (Conditional II); 

конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d 

rather…; 

предложения с конструкцией either … or, neither … nor; 

формы страдательного залога Present Perfect Passive; 

порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair); 

5) владеть социокультурными знаниями и умениями: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее 

употребительную тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого 

языка в рамках тематического содержания речи (основные национальные 

праздники, обычаи, традиции); 

выражать модальные значения, чувства и эмоции; 

иметь элементарные представления о различных вариантах английского 

языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять 
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Россию и страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным 

гостям в ситуациях повседневного общения; 

6) владеть компенсаторными умениями: использовать при говорении 

переспрос, использовать при говорении и письме перифраз (толкование), 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия, при чтении 

и аудировании – языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации; 

7) рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи 

в продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

8) участвовать в несложных учебных проектах с использованием 

материалов на английском языке с применением информационно-

коммуникативных технологий, соблюдая правила информационной 

безопасности при работе в сети Интернет; 

9) использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; 

10) достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках 

изученной тематики. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Моя семья. Мои 

друзья. Семейные 

праздники: день 

 11     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83514

d30 

https://m.edsoo.ru/83514d30
https://m.edsoo.ru/83514d30
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рождения, Новый 

год 

2 
Стартовая 

контрольная работа 
1 1   

3 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 7     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83516

3f6 

4 

Контрольная работа 

№ 1 по теме: 

«Внешность и 

характер человека» 

1 1   

5 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, спорт) 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83519

97a 

6 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, здоровое 

питание 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351a

618 

7 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83518

cbe 

8 

Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83519

f10 

9 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Школа, школьная 

жизнь» 

1 1   

10 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха 

 9     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351b

78e 

https://m.edsoo.ru/8351d

818 

https://m.edsoo.ru/8351c

2b0 

https://m.edsoo.ru/835163f6
https://m.edsoo.ru/835163f6
https://m.edsoo.ru/8351997a
https://m.edsoo.ru/8351997a
https://m.edsoo.ru/8351a618
https://m.edsoo.ru/8351a618
https://m.edsoo.ru/83518cbe
https://m.edsoo.ru/83518cbe
https://m.edsoo.ru/83519f10
https://m.edsoo.ru/83519f10
https://m.edsoo.ru/8351b78e
https://m.edsoo.ru/8351b78e
https://m.edsoo.ru/8351d818
https://m.edsoo.ru/8351d818
https://m.edsoo.ru/8351c2b0
https://m.edsoo.ru/8351c2b0
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11 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Погода 

 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351e

452 

12 
Родной город (село). 

Транспорт 
 7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351e

308 

https://m.edsoo.ru/8351e

6e6 

13 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Родной город 

(село). Транспорт» 

1 1   

14 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8351f

a14 

https://m.edsoo.ru/8351f

b7c 

https://m.edsoo.ru/8351f

cb2 

https://m.edsoo.ru/8351f

eec 

https://m.edsoo.ru/83520

00e 

15 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8352b

26a 

https://m.edsoo.ru/8352b

0a8 

https://m.edsoo.ru/8352b

800 

https://m.edsoo.ru/8352b

9ea 

16 

Итоговая 

контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация.  

1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102 5  0   

 

 

 

https://m.edsoo.ru/8351e452
https://m.edsoo.ru/8351e452
https://m.edsoo.ru/8351e308
https://m.edsoo.ru/8351e308
https://m.edsoo.ru/8351e6e6
https://m.edsoo.ru/8351e6e6
https://m.edsoo.ru/8351fa14
https://m.edsoo.ru/8351fa14
https://m.edsoo.ru/8351fb7c
https://m.edsoo.ru/8351fb7c
https://m.edsoo.ru/8351fcb2
https://m.edsoo.ru/8351fcb2
https://m.edsoo.ru/8351feec
https://m.edsoo.ru/8351feec
https://m.edsoo.ru/8352000e
https://m.edsoo.ru/8352000e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные праздники 

 15    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83521

d78 
https://m.edsoo.ru/83521

ea4 
https://m.edsoo.ru/83521

fc6 
https://m.edsoo.ru/83520

ef0 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83522

20a 
https://m.edsoo.ru/83522

0de 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, спорт) 

 13     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83522

cdc 
https://m.edsoo.ru/83523

d4e 
https://m.edsoo.ru/83522

336 

4 

Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Досуг 

и увлечения» 

1 1   

5 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 6    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83523

20e 
https://m.edsoo.ru/83524

14a 
https://m.edsoo.ru/83524

14a 

6 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352f

73e 
https://m.edsoo.ru/83522

480 
https://m.edsoo.ru/83522

481 

7 

Конторльная работа 

№ 2 по теме: 

«Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания» 

1 1   

8 Школа, школьная  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521d78
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521ea4
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/83521fc6
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/8352220a
https://m.edsoo.ru/835220de
https://m.edsoo.ru/835220de
https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83522cdc
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83523d4e
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/83522336
https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352320e
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352414a
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/8352f73e
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522480
https://m.edsoo.ru/83522481
https://m.edsoo.ru/83522481
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жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

https://m.edsoo.ru/83525

11c 
https://m.edsoo.ru/83524

960 
https://m.edsoo.ru/83525

93c 
https://m.edsoo.ru/83525

f18 
https://m.edsoo.ru/83525

f18 

9 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

иностранным 

странам 

 7    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83526

d5a 
https://m.edsoo.ru/83526

094 
https://m.edsoo.ru/8351c

436 

10 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83528

8da 

https://m.edsoo.ru/83528

b3c 

11 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

 18   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83529

3b6 

https://m.edsoo.ru/83529

05a 

12 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Жизнь 

в городе и сельской 

местности» 

1 1   

13 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

 15    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352a

f04 
https://m.edsoo.ru/8352a

d42 
https://m.edsoo.ru/8352a

b80 
https://m.edsoo.ru/8352a

9d2 
https://m.edsoo.ru/8352a

824 
https://m.edsoo.ru/8352a

f04 
https://m.edsoo.ru/8352a

d42 
https://m.edsoo.ru/8352a

b80 
https://m.edsoo.ru/8352a

9d2 
https://m.edsoo.ru/8352a

https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/8352511c
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/83524960
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/8352593c
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83525f18
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526d5a
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/83526094
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/8351c436
https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/835288da
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/83528b3c
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/835293b6
https://m.edsoo.ru/8352905a
https://m.edsoo.ru/8352905a
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
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824 

14 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

писатели, поэты, 

учёные 

 4    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352b

508 
https://m.edsoo.ru/8352b

68e 
 
https://m.edsoo.ru/8352b

26a 
https://m.edsoo.ru/8352b

0a8 
https://m.edsoo.ru/8352b

800 
https://m.edsoo.ru/8352b

9ea 
https://m.edsoo.ru/8352b

508 
https://m.edsoo.ru/8352b

68e 

15 

Итоговая 

контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация.  

1 1   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102  4  0   

https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b26a
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b0a8
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b800
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b9ea
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b508
https://m.edsoo.ru/8352b68e
https://m.edsoo.ru/8352b68e
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому 

 11    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83538

ab4 
https://m.edsoo.ru/83538

32a 
https://m.edsoo.ru/83538

5dc 
https://m.edsoo.ru/8352c

5fc 
https://m.edsoo.ru/8352c

782 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 10    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352d

06a 
https://m.edsoo.ru/8352d

218 
https://m.edsoo.ru/8352d

3da 
https://m.edsoo.ru/8352d

57e 
https://m.edsoo.ru/8352d

57e 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музей, 

спорт, музыка) 

 24     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352e

2bc 
https://m.edsoo.ru/8352d

77c 
https://m.edsoo.ru/8352e

438 
https://m.edsoo.ru/8352e

6cc 

4 

Контрольная работа 

№ 1 по теме: «Досуг 

и увлечения» 

1 1   

5 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание 

 12    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352e

e10 
https://m.edsoo.ru/8352f

144 
https://m.edsoo.ru/8352e

b86 

6 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 12     
https://infourok.ru/  
https://nsportal.ru/  

7 Школа, школьная  11    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83538ab4
https://m.edsoo.ru/83538ab4
https://m.edsoo.ru/8353832a
https://m.edsoo.ru/8353832a
https://m.edsoo.ru/835385dc
https://m.edsoo.ru/835385dc
https://m.edsoo.ru/8352c5fc
https://m.edsoo.ru/8352c5fc
https://m.edsoo.ru/8352c782
https://m.edsoo.ru/8352c782
https://m.edsoo.ru/8352d06a
https://m.edsoo.ru/8352d06a
https://m.edsoo.ru/8352d218
https://m.edsoo.ru/8352d218
https://m.edsoo.ru/8352d3da
https://m.edsoo.ru/8352d3da
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352d57e
https://m.edsoo.ru/8352e2bc
https://m.edsoo.ru/8352e2bc
https://m.edsoo.ru/8352d77c
https://m.edsoo.ru/8352d77c
https://m.edsoo.ru/8352e438
https://m.edsoo.ru/8352e438
https://m.edsoo.ru/8352e6cc
https://m.edsoo.ru/8352e6cc
https://m.edsoo.ru/8352ee10
https://m.edsoo.ru/8352ee10
https://m.edsoo.ru/8352f144
https://m.edsoo.ru/8352f144
https://m.edsoo.ru/8352eb86
https://m.edsoo.ru/8352eb86
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
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жизнь, школьная 

форма, изучаемые 

предметы, любимый 

предмет, правила 

поведения в школе, 

посещение 

школьной 

библиотеки 

(ресурсного центра). 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

https://m.edsoo.ru/83531

ab6 
https://m.edsoo.ru/8352c

de0 
https://m.edsoo.ru/83530

c06 
https://m.edsoo.ru/83530

d78 
https://m.edsoo.ru/83530

e9a 
https://m.edsoo.ru/83530

166 
https://m.edsoo.ru/8353b

660 

8 

Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Школа, школьная 

жизнь» 

1 1   

9 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным странам 

 20    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83531

d5e 
https://m.edsoo.ru/8353
2d0  

 

10 

Природа: дикие и 

домашние животные. 

Климат, погода 

 14      

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83533

8a2 
https://m.edsoo.ru/83533

d2a 
https://m.edsoo.ru/83533

564 
https://m.edsoo.ru/83528

27c 
https://m.edsoo.ru/83533

b4a 
https://m.edsoo.ru/83533

a14 

11 

Жизнь в городе и 

сельской местности. 

Описание родного 

города (села). 

Транспорт 

 14   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83534

0a4 
https://m.edsoo.ru/83533

e42 
https://m.edsoo.ru/83533

f78 

12 

Контрольная работа 

№ 3 по теме: «Жизнь 

в городе и сельской 

местности» 

1 1   

13 
Средства массовой 

информации 
 12    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/83529

https://m.edsoo.ru/83531ab6
https://m.edsoo.ru/83531ab6
https://m.edsoo.ru/8352cde0
https://m.edsoo.ru/8352cde0
https://m.edsoo.ru/83530c06
https://m.edsoo.ru/83530c06
https://m.edsoo.ru/83530d78
https://m.edsoo.ru/83530d78
https://m.edsoo.ru/83530e9a
https://m.edsoo.ru/83530e9a
https://m.edsoo.ru/83530166
https://m.edsoo.ru/83530166
https://m.edsoo.ru/8353b660
https://m.edsoo.ru/8353b660
https://m.edsoo.ru/83531d5e
https://m.edsoo.ru/83531d5e
https://m.edsoo.ru/83532d0
https://m.edsoo.ru/83532d0
https://m.edsoo.ru/835338a2
https://m.edsoo.ru/835338a2
https://m.edsoo.ru/83533d2a
https://m.edsoo.ru/83533d2a
https://m.edsoo.ru/83533564
https://m.edsoo.ru/83533564
https://m.edsoo.ru/8352827c
https://m.edsoo.ru/8352827c
https://m.edsoo.ru/83533b4a
https://m.edsoo.ru/83533b4a
https://m.edsoo.ru/83533a14
https://m.edsoo.ru/83533a14
https://m.edsoo.ru/835340a4
https://m.edsoo.ru/835340a4
https://m.edsoo.ru/83533e42
https://m.edsoo.ru/83533e42
https://m.edsoo.ru/83533f78
https://m.edsoo.ru/83533f78
https://m.edsoo.ru/83529a78
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(телевидение, 

журналы, Интернет) 

a78 
https://m.edsoo.ru/83529

a79 
https://m.edsoo.ru/83529

884 
https://m.edsoo.ru/83529

582 
https://m.edsoo.ru/83534

496 
https://m.edsoo.ru/83534

838 
https://m.edsoo.ru/83534

b08 

14 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы, 

население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

традиции, обычаи) 

 12    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8352af

04 
https://m.edsoo.ru/8352a

d42 
https://m.edsoo.ru/8352a

b80 
https://m.edsoo.ru/8352a

9d2 
https://m.edsoo.ru/8352a

824 
https://m.edsoo.ru/8352af

04 
https://m.edsoo.ru/8352a

d42 
https://m.edsoo.ru/8352a

b80 
https://m.edsoo.ru/8352a

9d2 
https://m.edsoo.ru/8352a

824 
 

15 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка: 

учёные, писатели, 

поэты, спортсмены 

 14     

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83535

f1c 
https://m.edsoo.ru/83535

d8c 
https://m.edsoo.ru/83536

296 
https://m.edsoo.ru/83536

16a 
https://m.edsoo.ru/83536

16a 
https://m.edsoo.ru/83536

3b8 
 

16 

Итоговая 

контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация.  

1 1   

https://m.edsoo.ru/83529a78
https://m.edsoo.ru/83529a79
https://m.edsoo.ru/83529a79
https://m.edsoo.ru/83529884
https://m.edsoo.ru/83529884
https://m.edsoo.ru/83529582
https://m.edsoo.ru/83529582
https://m.edsoo.ru/83534496
https://m.edsoo.ru/83534496
https://m.edsoo.ru/83534838
https://m.edsoo.ru/83534838
https://m.edsoo.ru/83534b08
https://m.edsoo.ru/83534b08
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352af04
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ad42
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352ab80
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a9d2
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/8352a824
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535f1c
https://m.edsoo.ru/83535d8c
https://m.edsoo.ru/83535d8c
https://m.edsoo.ru/83536296
https://m.edsoo.ru/83536296
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/8353616a
https://m.edsoo.ru/835363b8
https://m.edsoo.ru/835363b8
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   4  0   
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8 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

 

Все

го  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практиче

ские 

работы  

 

1 

Взаимоотношени

я в семье и с 

друзьями. 

Семейные 

праздники. 

Обязанности по 

дому 

 15    

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/835366ec 
https://m.edsoo.ru/83536930 
https://m.edsoo.ru/83537196 
https://m.edsoo.ru/83536aa2 
https://m.edsoo.ru/8352c0ca 
https://m.edsoo.ru/8352bd3c 
https://m.edsoo.ru/8352c49e 
https://m.edsoo.ru/8352ca5c 

https://m.edsoo.ru/8353680e 
https://m.edsoo.ru/83536cfa 
https://m.edsoo.ru/8352bef4 
https://m.edsoo.ru/8352c30e 
https://m.edsoo.ru/83537466 

 

2 

Внешность и 

характер 

человека 

(литературного 

персонажа) 

 15    

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8353759c 
https://m.edsoo.ru/83537754 
https://m.edsoo.ru/83537aa6 
https://m.edsoo.ru/83537aa6 

 

3 

Досуг и 

увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка 

(чтение, кино, 

театр, музей, 

спорт, музыка) 

 11      

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/835388a2 
https://m.edsoo.ru/8353798e 
https://m.edsoo.ru/83537fe2 
https://m.edsoo.ru/8352e00a 
https://m.edsoo.ru/83537bc8 
https://m.edsoo.ru/83538140 
https://m.edsoo.ru/83538d3e 
https://m.edsoo.ru/83538d3e 

 

4. 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Досуг и 

увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка» 

1 1   

5 

Здоровый образ 

жизни: режим 

труда и отдыха, 

фитнес, 

сбалансированно

е питание 

 17    

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83538eec 
https://m.edsoo.ru/8353a5b2 
https://m.edsoo.ru/8353986a 
https://m.edsoo.ru/83539040 
https://m.edsoo.ru/83539180 
https://m.edsoo.ru/83539522 

https://m.edsoo.ru/835366ec
https://m.edsoo.ru/83536930
https://m.edsoo.ru/83537196
https://m.edsoo.ru/83536aa2
https://m.edsoo.ru/8352c0ca
https://m.edsoo.ru/8352bd3c
https://m.edsoo.ru/8352c49e
https://m.edsoo.ru/8352ca5c
https://m.edsoo.ru/8353680e
https://m.edsoo.ru/83536cfa
https://m.edsoo.ru/8352bef4
https://m.edsoo.ru/8352c30e
https://m.edsoo.ru/83537466
https://m.edsoo.ru/8353759c
https://m.edsoo.ru/83537754
https://m.edsoo.ru/83537aa6
https://m.edsoo.ru/83537aa6
https://m.edsoo.ru/835388a2
https://m.edsoo.ru/8353798e
https://m.edsoo.ru/83537fe2
https://m.edsoo.ru/8352e00a
https://m.edsoo.ru/83537bc8
https://m.edsoo.ru/83538140
https://m.edsoo.ru/83538d3e
https://m.edsoo.ru/83538d3e
https://m.edsoo.ru/83538eec
https://m.edsoo.ru/8353a5b2
https://m.edsoo.ru/8353986a
https://m.edsoo.ru/83539040
https://m.edsoo.ru/83539180
https://m.edsoo.ru/83539522
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https://m.edsoo.ru/83539d42 
https://m.edsoo.ru/835392d4 
https://m.edsoo.ru/83539b4e 
https://m.edsoo.ru/83539f18 
https://m.edsoo.ru/8353a7b0 
https://m.edsoo.ru/8353a9e0 
https://m.edsoo.ru/835396d0 
https://m.edsoo.ru/8353a10c 
https://m.edsoo.ru/8353a3aa 
https://m.edsoo.ru/8353ac92 

 

6 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания 

 13    

Биоблиотека ЦОК 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2868/start/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesso

n/2867/start/   

7 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме «Покупки: 

одежда, обувь и 

продукты 

питания» 

1 1   

8 

Школа, школьная 

жизнь, школьная 

форма, 

изучаемые 

предметы, 

любимый 

предмет, правила 

поведения в 

школе, 

посещение 

школьной 

библиотеки 

(ресурсного 

центра). 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 18     

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83531ab6 
https://m.edsoo.ru/8352cde0 
https://m.edsoo.ru/83530c06  
https://m.edsoo.ru/83530d78 
https://m.edsoo.ru/83530e9a 
https://m.edsoo.ru/83530166 
https://m.edsoo.ru/8353b660 
https://m.edsoo.ru/835304e0 
https://m.edsoo.ru/8353ae68 
https://m.edsoo.ru/8353ebc6 

 

9 

Каникулы в 

различное время 

года. Виды 

отдыха. 

Путешествия по 

России и 

зарубежным 

странам 

 10     

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8353204c 
https://m.edsoo.ru/8353e2fc 
https://m.edsoo.ru/8353e086 
https://m.edsoo.ru/8353e1c6 
https://m.edsoo.ru/8353e54a 
 

https://m.edsoo.ru/83539d42
https://m.edsoo.ru/835392d4
https://m.edsoo.ru/83539b4e
https://m.edsoo.ru/83539f18
https://m.edsoo.ru/8353a7b0
https://m.edsoo.ru/8353a9e0
https://m.edsoo.ru/835396d0
https://m.edsoo.ru/8353a10c
https://m.edsoo.ru/8353a3aa
https://m.edsoo.ru/8353ac92
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2868/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2867/start/
https://m.edsoo.ru/83531ab6
https://m.edsoo.ru/8352cde0
https://m.edsoo.ru/83530c06
https://m.edsoo.ru/83530d78
https://m.edsoo.ru/83530e9a
https://m.edsoo.ru/83530166
https://m.edsoo.ru/8353b660
https://m.edsoo.ru/835304e0
https://m.edsoo.ru/8353ae68
https://m.edsoo.ru/8353ebc6
https://m.edsoo.ru/8353204c
https://m.edsoo.ru/8353e2fc
https://m.edsoo.ru/8353e086
https://m.edsoo.ru/8353e1c6
https://m.edsoo.ru/8353e54a
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8 

Природа: дикие и 

домашние 

животные. 

Климат, погода 

 18      

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8353d500 
 
https://m.edsoo.ru/8353d258 
https://m.edsoo.ru/8353ced4 
https://m.edsoo.ru/8353d6e0 
https://m.edsoo.ru/8353d80c 
https://m.edsoo.ru/8353d92e 
https://m.edsoo.ru/8353cd1c 
https://m.edsoo.ru/8353d3b6 

 

9 

Жизнь в городе и 

сельской 

местности. 

Описание 

родного города 

(села). Транспорт 

 9     

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8353d0a0 

https://m.edsoo.ru/8353ded8 

https://m.edsoo.ru/8353ded8 

10 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме «Жизнь в 

городе и 

сельской 

местности. 

Описание 

родного города» 

1 1   

11 

Средства 

массовой 

информации 

(телевидение, 

журналы, 

Интернет) 

 11    

Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/8353e77a 
https://m.edsoo.ru/8353e662 
https://m.edsoo.ru/8353ea7c 
https://m.edsoo.ru/8353ece8 
https://m.edsoo.ru/8353ee0a 
https://m.edsoo.ru/8353ee0a 

 

12 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого 

языка. Их 

географическое 

положение, 

столицы, 

население, 

официальные 

языки, 

достопримечател

ьности, 

культурные 

особенности 

(национальные 

 20    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8353f698 

https://m.edsoo.ru/8353f558 

https://m.edsoo.ru/8352f004 

https://m.edsoo.ru/8352366e 

https://m.edsoo.ru/83523786 

https://m.edsoo.ru/8353f558 

https://m.edsoo.ru/8353fa26 

https://m.edsoo.ru/8353d500
https://m.edsoo.ru/8353d258
https://m.edsoo.ru/8353ced4
https://m.edsoo.ru/8353d6e0
https://m.edsoo.ru/8353d80c
https://m.edsoo.ru/8353d92e
https://m.edsoo.ru/8353cd1c
https://m.edsoo.ru/8353d3b6
https://m.edsoo.ru/8353d0a0
https://m.edsoo.ru/8353ded8
https://m.edsoo.ru/8353ded8
https://m.edsoo.ru/8353e77a
https://m.edsoo.ru/8353e662
https://m.edsoo.ru/8353ea7c
https://m.edsoo.ru/8353ece8
https://m.edsoo.ru/8353ee0a
https://m.edsoo.ru/8353ee0a
https://m.edsoo.ru/8353f698
https://m.edsoo.ru/8353f558
https://m.edsoo.ru/8352f004
https://m.edsoo.ru/8352366e
https://m.edsoo.ru/83523786
https://m.edsoo.ru/8353f558
https://m.edsoo.ru/8353fa26
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праздники, 

традиции, 

обычаи) 

13 

Выдающиеся 

люди родной 

страны и страны 

(стран) 

изучаемого 

языка: учёные, 

писатели, поэты, 

спортсмены 

 9    

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8353fa26 

https://m.edsoo.ru/83526a1c 

https://m.edsoo.ru/83526f08 

https://m.edsoo.ru/835270c0 

https://m.edsoo.ru/83540494 

https://m.edsoo.ru/83540494 

14 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация  

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

170 
4  0   

https://m.edsoo.ru/8353fa26
https://m.edsoo.ru/83526a1c
https://m.edsoo.ru/83526f08
https://m.edsoo.ru/835270c0
https://m.edsoo.ru/83540494
https://m.edsoo.ru/83540494
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9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Взаимоотношения в 

семье и с друзьями. 

Конфликты и их 

разрешение 

 15 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354

07f0 

2 

Внешность и 

характер человека 

(литературного 

персонажа) 

 13 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354

1b82 

3 

Досуг и увлечения 

(хобби) 

современного 

подростка (чтение, 

кино, театр, музыка, 

музей, спорт, 

живопись; 

компьютерные 

игры). Роль книги в 

жизни подростка 

16 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354

2866 

4 

Контрольная работа 

№ 1 по теме «Досуг 

и увлечения (хобби) 

современного 

подростка» 

1 1 
  

5 

Здоровый образ 

жизни: режим труда 

и отдыха, фитнес, 

сбалансированное 

питание. Посещение 

врача 

 16   
 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354

4346 

6 

Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. Карманные 

деньги. Молодёжная 

мода 

 15 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354

1542 

 

 

Контрольная работа 

№ 2 по теме 
1 1 

 
 

https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83541b82
https://m.edsoo.ru/83542866
https://m.edsoo.ru/83542866
https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83544346
https://m.edsoo.ru/83541542
https://m.edsoo.ru/83541542
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«Покупки: одежда, 

обувь и продукты 

питания. Карманные 

деньги. Молодёжная 

мода» 

7 

Школа, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и 

отношение к ним. 

Взаимоотношения в 

школе: проблемы и 

их решение. 

Переписка с 

иностранными 

сверстниками 

 14 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8354

5430 

8 

Виды отдыха в 

различное время 

года. Путешествия 

по России и 

иностранным 

странам. Транспорт 

 17 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c

9c16 

9 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Стихийные бедствия 

 15  
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c

8668 

10 

Средства массовой 

информации 

(телевидение, радио, 

пресса, Интернет) 

15 
  

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863ca

5a8 

11 

Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Средства массовой 

информации 

(телевидение, радио, 

пресса, Интернет)» 

1 1 
  

12 

Родная страна и 

страна (страны) 

изучаемого языка. 

Их географическое 

положение, столицы 

 16    
 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863c

b70a 

https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/83545430
https://m.edsoo.ru/863c9c16
https://m.edsoo.ru/863c9c16
https://m.edsoo.ru/863c8668
https://m.edsoo.ru/863c8668
https://m.edsoo.ru/863ca5a8
https://m.edsoo.ru/863ca5a8
https://m.edsoo.ru/863cb70a
https://m.edsoo.ru/863cb70a
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и крупные города, 

регионы, население, 

официальные языки, 

достопримечательно

сти, культурные 

особенности 

(национальные 

праздники, 

знаменательные 

даты, традиции, 

обычаи), страницы 

истории 

13 

Выдающиеся люди 

родной страны и 

страны (стран) 

изучаемого языка, 

их вклад в науку и 

мировую культуру: 

государственные 

деятели, учёные, 

писатели, поэты, 

художники, 

музыканты, 

спортсмены 

 14    
 

Биоблиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/863cc

8f8 

 

Итоговая 

контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1 
  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170  4 

 
 

 

 

3.1.4. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень).  

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Математика» 

(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по математике, математика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по математике. 

https://m.edsoo.ru/863cc8f8
https://m.edsoo.ru/863cc8f8
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 Пояснительная записка. 

Программа по математике для обучающихся 5–9 классов разработана на 

основе ФГОС ООО. В программе по математике учтены идеи и положения 

концепции развития математического образования в Российской Федерации. 

 Предметом математики 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). Математические знания 

обеспечивают понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретацию социальной, экономической, 

политической информации, дают возможность выполнять расчёты и составлять 

алгоритмы, находить и применять формулы, владеть практическими приёмами 

геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную 

в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях неопределённости и 

понимать вероятностный характер случайных событий. 

146.2.3. Изучение математики формирует у обучающихся 

математический стиль мышления, проявляющийся в определённых умственных 

навыках. Обучающиеся осваивают такие приёмы и методы мышления, как 

индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 

классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 

логическое мышление. Изучение математики обеспечивает формирование 

алгоритмической компоненты мышления и воспитание умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и конструировать новые. В 

процессе решения задач – основой учебной деятельности на уроках математики 

– развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

146.2.4. Обучение математике даёт возможность развивать у 
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обучающихся точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для 

выражения суждений и наглядного их представления. 

146.2.5. При изучении математики осуществляется общее знакомство с 

методами познания действительности, представлениями о предмете и методах 

математики, их отличии от методов других естественных и гуманитарных наук, 

об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 

задач.  

146.2.6. Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах 

являются:  

формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования 

обучающихся; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к изучению математики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные 

результаты. 

146.2.7. Основные линии содержания программы по математике в 5–9 
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классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические 

фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и 

статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с 

собственной логикой, однако не независимо одна от другой, а в тесном 

контакте и взаимодействии.  

Содержание программы по математике, распределённое по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, 

принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, чтобы 

овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось 

последовательно и поступательно, с соблюдением принципа преемственности, 

а новые знания включались в общую систему математических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

146.2.8. В соответствии с ФГОС ООО математика является обязательным 

учебным предметом на уровне основного общего образования. В 5–9 классах 

математика традиционно изучается в рамках следующих учебных курсов: в 5–6 

классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра» (включая 

элементы статистики и теории вероятностей) и «Геометрия». Программой по 

математике вводится самостоятельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». 

146.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения математики 

(базовый уровень) на уровне основного общего образования, – 952 часа: в 5 

классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 170 часов (5 часов в неделю), 

в 7 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 8 классе – 204 часа (6 часов в 

неделю), в 9 классе – 204 часа (6 часов в неделю). 

146.3. Изучение математики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов освоения учебного предмета. 

146.3.1. Личностные результаты освоения программы по математике 
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характеризуются: 

1) патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям российских математиков 

и российской математической школы, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах; 

2) гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (например, выборы, 

опросы), готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием важности 

морально-этических принципов в деятельности учёного; 

3) трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач 

математической направленности, осознанием важности математического 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитием необходимых умений, осознанным выбором и 

построением индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных интересов и общественных потребностей; 

4) эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений, умению видеть 

математические закономерности в искусстве; 

5) ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, пониманием математической науки как сферы человеческой 

деятельности, этапов её развития и значимости для развития цивилизации, 
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овладением языком математики и математической культурой как средством 

познания мира, овладением простейшими навыками исследовательской 

деятельности; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего 

здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность), сформированностью навыка рефлексии, признанием своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; 

7) экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в 

области сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, осознанием глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

8) адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее 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. 

146.3.2. В результате освоения программы по математике на уровне 
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основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

метапредметные результаты, характеризующиеся овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 

146.3.2.1. Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение 

методов познания окружающего мира, применение логических, 

исследовательских операций, умений работать с информацией). 

146.3.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

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; 

проводить 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). 
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146.3.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

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. 

146.3.2.4. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

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. 

146.3.2.5. Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

146.3.2.6. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть универсальных коммуникативных учебных действий: 
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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 и полученным 

результатам; 

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. 

146.3.2.7. У обучающегося будут сформированы умения сотрудничества 

как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

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 человек; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, 

мозговые штурмы и другие), выполнять свою часть работы и координировать 

свои действия с другими членами команды, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

146.3.2.8. Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков личности. 

146.3.2.9. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его 
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часть), выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать и корректировать варианты решений с учётом 

новой информации. 

146.3.2.10. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата 

решения математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных 

ошибок, выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и 

условиям, объяснять причины достижения или недостижения цели, находить 

ошибку, давать оценку приобретённому опыту. 

146.3.3. Предметные результаты освоения программы по математике 

представлены по годам обучения в рамках отдельных учебных курсов: в 5–6 

классах – курса «Математика», в 7–9 классах – курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

146.4. Федеральная рабочая программа учебного курса «Математика» в 

5–6 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Математика», 

учебный курс). 

146.4.1. Пояснительная записка. 

146.4.1.1. Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах 

являются: 

продолжение формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и 

перспективность математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 
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подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

146.4.1.2. Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – 

арифметическая и геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в 

соответствии с собственной логикой, однако, не независимо одна от другой, а в 

тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе математики происходит 

знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

146.4.1.3. Изучение арифметического материала начинается со 

систематизации и развития знаний о натуральных числах, полученных на 

уровне начального общего образования. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний 

сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение 

натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными 

понятиями теории делимости. 

146.4.1.4. 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 
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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. 

146.4.1.5. Особенностью изучения положительных и отрицательных 

чисел является то, что они также могут рассматриваться в несколько этапов. В 

6 классе в начале изучения темы «Положительные и отрицательные числа» 

выделяется подтема «Целые числа», в рамках которой знакомство с 

отрицательными числами и действиями с положительными и отрицательными 

числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет на 

доступном уровне познакомить обучающихся практически со всеми основными 

понятиями темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении 

арифметических действий. Изучение рациональных чисел будет продолжено в 

курсе алгебры 7 класса. 

146.4.1.6. При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах 

используются арифметические приёмы решения. При отработке 

вычислительных навыков в 5–6 классах рассматриваются текстовые задачи 

следующих видов: задачи на движение, на части, на покупки, на работу и 

производительность, на проценты, на отношения и пропорции. Обучающиеся 

знакомятся с приёмами решения задач перебором возможных вариантов, учатся 

работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

146.4.1.7. В программе учебного курса «Математика» предусмотрено 

формирование пропедевтических алгебраических представлений. Буква как 

символ некоторого числа в зависимости от математического контекста 

вводится постепенно. Буквенная символика широко используется прежде всего 

для записи общих утверждений и предложений, формул, в частности для 
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вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

146.4.1.8. В программе учебного курса «Математика» представлена 

наглядная геометрия, направленная на развитие образного мышления, 

пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом 

уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, 

моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на 

плоскости и в пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся 

изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, рассматривают их 

простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися на уровне начального общего образования, 

систематизируются и расширяются. 

146.4.1.9. Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается 

интегрированный предмет «Математика», который включает арифметический 

материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения из 

алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

146.4.1.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

математики, – 340 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 

170 часов (5 часов в неделю). 

146.4.2. Содержание обучения в 5 классе. 

146.4.2.1. Натуральные числа и нуль. 

Натуральное число. Ряд натуральных чисел. Число 0. Изображение 

натуральных чисел точками на координатной (числовой) прямой. 

Позиционная система счисления. Римская нумерация как пример 

непозиционной системы счисления. Десятичная система счисления. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение натуральных чисел с нулём. 

Способы сравнения. Округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел, свойство нуля при сложении. Вычитание 
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как действие, обратное сложению. Умножение натуральных чисел, свойства 

нуля и единицы при умножении. Деление как действие, обратное умножению. 

Компоненты действий, связь между ними. Проверка результата 

арифметического действия. Переместительное и сочетательное свойства 

(законы) сложения и умножения, распределительное свойство (закон) 

умножения. 

Использование букв для обозначения неизвестного компонента и записи 

свойств арифметических действий. 

Делители и кратные числа, разложение на множители. Простые и 

составные числа. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. Деление с остатком. 

Степень с натуральным показателем. Запись числа в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Числовое выражение. Вычисление значений числовых выражений, 

порядок выполнения действий. Использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств (законов) сложения и умножения, 

распределительного свойства умножения. 

146.4.2.2. Дроби. 

Представление о дроби как способе записи части величины. 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанная дробь, 

представление смешанной дроби в виде неправильной дроби и выделение 

целой части числа из неправильной дроби. Изображение дробей точками на 

числовой прямой. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дроби к новому знаменателю. Сравнение дробей. 

Сложение и вычитание дробей. Умножение и деление дробей, взаимно-

обратные дроби. Нахождение части целого и целого по его части. 

Десятичная запись дробей. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной. Изображение десятичных дробей точками на числовой прямой. 

Сравнение десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Округление 
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десятичных дробей. 

146.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Использование при решении задач таблиц и схем. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. Единицы измерения: 

массы, объёма, цены, расстояния, времени, скорости. Связь между единицами 

измерения каждой величины. 

Решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм. 

146.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Угол. Прямой, 

острый, тупой и развёрнутый углы. 

Длина отрезка, метрические единицы длины. Длина ломаной, периметр 

многоугольника. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: многоугольник, 

прямоугольник, квадрат, треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение 

конфигураций из частей прямой, окружности на нелинованной и клетчатой 

бумаге. Использование свойств сторон и углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Единицы измерения площади. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, многогранники. Изображение простейших 

многогранников. Развёртки куба и параллелепипеда. Создание моделей 

многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и других материалов). 
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Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. Единицы измерения 

объёма. 

146.4.3. Содержание обучения в 6 классе. 

146.4.3.1. Натуральные числа. 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. 

Числовые выражения, порядок действий, использование скобок. Использование 

при вычислениях переместительного и сочетательного свойств сложения и 

умножения, распределительного свойства умножения. Округление натуральных 

чисел.  

Делители и кратные числа, наибольший общий делитель и наименьшее 

общее кратное. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

146.4.3.2. Дроби. 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сравнение и упорядочивание дробей. Решение задач на нахождение части от 

целого и целого по его части. Дробное число как результат деления. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и возможность 

представления обыкновенной дроби в виде десятичной. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Арифметические действия и числовые выражения с 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Отношение. Деление в данном отношении. Масштаб, пропорция. 

Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. Вычисление процента от величины и величины по её 

проценту. Выражение процентов десятичными дробями. Решение задач на 

проценты. Выражение отношения величин в процентах. 

146.4.3.3. Положительные и отрицательные числа. 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. Изображение чисел на 

координатной прямой. Числовые промежутки. Сравнение чисел. 

Арифметические действия с положительными и отрицательными числами. 
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Прямоугольная система координат на плоскости. Координаты точки на 

плоскости, абсцисса и ордината. Построение точек и фигур на координатной 

плоскости. 

146.4.3.4. Буквенные выражения. 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. 

Свойства арифметических действий. Буквенные выражения и числовые 

подстановки. Буквенные равенства, нахождение неизвестного компонента. 

Формулы, формулы периметра и площади прямоугольника, квадрата, объёма 

параллелепипеда и куба. 

146.4.3.5. Решение текстовых задач. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение 

логических задач. Решение задач перебором всех возможных вариантов. 

Решение задач, содержащих зависимости, связывающих величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объём работы. Единицы измерения: массы, стоимости, расстояния, 

времени, скорости. Связь между единицами измерения каждой величины. 

Решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решение основных задач на дроби и проценты. 

Оценка и прикидка, округление результата. Составление буквенных 

выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Столбчатые 

диаграммы: чтение и построение. Чтение круговых диаграмм. 

146.4.3.6. Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, 

окружность, круг. 

Взаимное расположение двух прямых на плоскости, параллельные 

прямые, перпендикулярные прямые. Измерение расстояний: между двумя 

точками, от точки до прямой, длина маршрута на квадратной сетке. 
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Измерение и построение углов с помощью транспортира. Виды 

треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный, 

равнобедренный, равносторонний. Четырёхугольник, примеры 

четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: использование свойств сторон, 

углов, диагоналей. Изображение геометрических фигур на нелинованной 

бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры, единицы 

измерения площади. Приближённое измерение площади фигур, в том числе на 

квадратной сетке. Приближённое измерение длины окружности, площади 

круга. 

Симметрия: центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Построение симметричных фигур. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: параллелепипед, 

куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар и сфера. Изображение 

пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, цилиндра и 

конуса. Создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и других материалов). 

Понятие объёма, единицы измерения объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

146.4.4. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Математика». 

146.4.4.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 5 классе. 

146.4.4.1.1. 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. 
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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. 

146.4.4.1.2. Решение текстовых задач. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

организованного конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении 

задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы, 

расстояния, времени, скорости, выражать одни единицы величины через 

другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в 

таблице, на столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, 

использовать данные при решении задач. 

146.4.4.1.3. Наглядная геометрия. 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, 

угол, многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина, сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, 

диаметр, центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и 
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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. 

146.4.4.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 6 классе. 

146.4.4.2.1. 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 
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результата вычислений, выполнять преобразования числовых выражений на 

основе свойств арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей 

числом и изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль 

числа.  

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения 

чисел. 

146.4.4.2.2. Числовые и буквенные выражения. 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, 

находить квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, 

содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на 

простые множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения.  

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических 

выражений, составлять буквенные выражения и формулы, находить значения 

буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

146.4.4.2.3. Решение текстовых задач. 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами, решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: 

скорость, время, расстояние, цена, количество, стоимость, производительность, 

время, объёма работы, используя арифметические действия, оценку, прикидку, 

пользоваться единицами измерения соответствующих величин. 
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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. 

146.4.4.2.4. Наглядная геометрия. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму 

изученных геометрических плоских и пространственных фигур, примеры 

равных и симметричных фигур. 

Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на нелинованной 

и клетчатой бумаге изученные плоские геометрические фигуры и 

конфигурации, симметричные фигуры. 

Пользоваться геометрическими понятиями: равенство фигур, симметрия, 

использовать терминологию, связанную с симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить 

углы заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой 

углов, распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться 

единицами измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через 

другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя 

точками, от точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, 

использовать разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание 

до прямоугольника, пользоваться основными единицами измерения площади, 

выражать одни единицы измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, 
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использовать терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед. 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться 

основными единицами измерения объёма;  

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в 

практических ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 5-6 класс 



365 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 

Натуральные числа. 

Действия с 

натуральными числами 

 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

2 
Стартовая контрольная 

работа 
1 1   

3 

Натуральные числа. 

Действия с 

натуральными числами 

31   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

4 

Контрольная работа №1 

по теме «Натуральные 

числа и нуль» 

1 1   

5 
Наглядная геометрия. 

Линии на плоскости 
 12     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

6 Обыкновенные дроби  47     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

7 

Контрольная работа №2 

по теме "Обыкновенные 

дроби" 

1 1   

8 
Наглядная геометрия. 

Многоугольники 
 10      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

9 Десятичные дроби  13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

10 
Всероссийская 

проверочная работа 
1 1   

11 Десятичные дроби 23    

12 

Контрольная работа №3 

по теме "Десятичные 

дроби" 

1 1   

13 
Наглядная геометрия. 

Тела и фигуры в 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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пространстве ce 

14 

Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

15 Повторение и обобщение  9     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4131

ce 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   6   

https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
https://m.edsoo.ru/7f4131ce
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6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контроль

ные 

работы  

 

Практи

ческие 

работы  

 

1 Натуральные числа 29      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

2 

Контрольная работа №1 

по теме "Натуральные 

числа" 

1 1   

3 
Наглядная геометрия. 

Прямые на плоскости 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

4 Дроби  31      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

5 
Контрольная работа №2 

по теме "Дроби" 
1 1   

6 
Наглядная геометрия. 

Симметрия 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

7 Выражения с буквами  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

8 
Наглядная геометрия. 

Фигуры на плоскости 
 13      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

9 

Контрольная работа №3 

по теме "Выражения с 

буквами. Фигуры на 

плоскости" 

1 1   

10 
Положительные и 

отрицательные числа 
 29      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

11 
Всероссийская 

проверочная работа 
1 1   

12 
Положительные и 

отрицательные числа 
9    

13 Контрольная работа №4 1 1   

https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
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по теме "Буквенные 

выражения. 

Положительные и 

отрицательные числа" 

14 Представление данных  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

15 
Наглядная геометрия. 

Фигуры в пространстве 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

16 
Повторение, обобщение, 

систематизация 
 7      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4147

36 

17 

Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

18 
Повторение, обобщение, 

систематизация 
12    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   6    

 

3.1.5. Рабочая программа учебного курса «Алгебра» в 7–9 классах 

(далее соответственно – программа учебного курса «Алгебра», учебный 

курс). 

146.5.1. Пояснительная записка. 

146.5.1.1. Алгебра является одним из опорных курсов основного общего 

образования: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественно-

научного, так и гуманитарного циклов, её освоение необходимо для 

продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся 

научных представлений о происхождении и сущности алгебраических 

абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в 

природе и обществе, роли математического моделирования в научном познании 

и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. 

Изучение алгебры обеспечивает развитие умения наблюдать, сравнивать, 

https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
https://m.edsoo.ru/7f414736
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находить закономерности, требует критичности мышления, способности 

аргументированно обосновывать свои действия и выводы, формулировать 

утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического 

мышления обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные 

рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной 

деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач является 

реализацией деятельностного принципа обучения. 

146.5.1.2. В структуре программы учебного курса «Алгебра» для 

основного общего образования основное место занимают содержательно-

методические линии: «Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства», «Функции». Каждая из этих содержательно-

методических линий развивается на протяжении трёх лет изучения курса, 

взаимодействуя с другими его линиями. В ходе изучения учебного курса 

обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-

множественный язык. В связи с этим в программу учебного курса «Алгебра» 

включены некоторые основы логики, представленные во всех основных 

разделах математического образования и способствующие овладению 

обучающимися основ универсального математического языка. Содержательной 

и структурной особенностью учебного курса «Алгебра» является его 

интегрированный характер. 

146.5.1.3. Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для 

дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых для повседневной 

жизни. Развитие понятия о числе на уровне основного общего образования 

связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии 

отнесено к среднему общему образованию. 
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146.5.1.4. Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические 

выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач 

математики, смежных предметов и практико-ориентированных задач. На 

уровне основного общего образования учебный материал группируется вокруг 

рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики как 

языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений 

реального мира. В задачи обучения алгебре входят также дальнейшее развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, и овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символьных форм способствует развитию воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

146.5.1.5. Содержание функционально-графической линии нацелено на 

получение обучающимися знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в 

природе и обществе. Изучение материала способствует развитию у 

обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка 

математики – словесные, символические, графические, вносит вклад в 

формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

146.5.1.6. Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный 

курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции». 

146.5.1.7. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Алгебра», – 306 часов: в 7 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 8 классе 

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

146.5.2. Содержание обучения в 7 классе. 

146.5.2.1. Числа и вычисления. 
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Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи 

дробей к другой. Понятие рационального числа, запись, сравнение, 

упорядочивание рациональных чисел. Арифметические действия с 

рациональными числами. Решение задач из реальной практики на части, на 

дроби. 

Степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения, запись больших чисел. Проценты, запись 

процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. Три основные задачи на 

проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

Реальные зависимости, в том числе прямая и обратная 

пропорциональности. 

146.5.2.2. Алгебраические выражения. 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. Допустимые 

значения переменных. Представление зависимости между величинами в виде 

формулы. Вычисления по формулам. Преобразование буквенных выражений, 

тождественно равные выражения, правила преобразования сумм и 

произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Формула разности квадратов. Разложение многочленов на 

множители. 

146.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, 

равносильность уравнений. 

Линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного 

уравнения, решение линейных уравнений. Составление уравнений по условию 
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задачи. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. Система двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений 

способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 

уравнений. 

146.5.2.4. Функции. 

Координата точки на прямой. Числовые промежутки. Расстояние между 

двумя точками координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. Абсцисса и ордината 

точки на координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. 

Чтение графиков реальных зависимостей. Понятие функции. График функции. 

Свойства функций. Линейная функция, её график. График функции . 

Графическое решение линейных уравнений и систем линейных уравнений. 

146.5.3. Содержание обучения в 8 классе. 

146.5.3.1. Числа и вычисления. 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. 

Десятичные приближения иррациональных чисел. Свойства арифметических 

квадратных корней и их применение к преобразованию числовых выражений и 

вычислениям. Действительные числа. 

Степень с целым показателем и её свойства. Стандартная запись числа. 

146.5.3.2. Алгебраические выражения. 

Квадратный трёхчлен, разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Алгебраическая дробь. Основное свойство алгебраической дроби. 

Сложение, вычитание, умножение, деление алгебраических дробей. 

Рациональные выражения и их преобразование. 

146.5.3.3. Уравнения и неравенства. 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета. Решение уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. 

Простейшие дробно-рациональные уравнения. 
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Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем 

линейных уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем 

нелинейных уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. Неравенство с одной переменной. 

Равносильность неравенств. Линейные неравенства с одной переменной. 

Системы линейных неравенств с одной переменной. 

146.5.3.4. Функции. 

Понятие функции. Область определения и множество значений функции. 

Способы задания функций. 

График функции. Чтение свойств функции по её графику. Примеры 

графиков функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные 

зависимости, их графики. Функции y = x
2
, y = x

3
, y = , y=|x|. Графическое 

решение уравнений и систем уравнений. 

146.5.4. Содержание обучения в 9 классе. 

146.5.4.1. Числа и вычисления. 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. Множество действительных чисел, действительные числа 

как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между 

множеством действительных чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с 

действительными числами. 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в 

окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление 

чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

146.5.4.2. Уравнения и неравенства. 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 
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Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой 

степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое – второй степени. Графическая 

интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем 

линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя 

переменными. 

146.5.4.3. Функции. 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты 

вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: 

, и их свойства. 

146.5.4.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий 

точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный рост. 

Сложные проценты. 

146.5.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 
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«Алгебра». 

146.5.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

146.5.5.1.1. Числа и вычисления. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 

действия с рациональными числами. 

Находить значения числовых выражений, применять разнообразные 

способы и приёмы вычисления значений дробных выражений, содержащих 

обыкновенные и десятичные дроби. 

Переходить от одной формы записи чисел к другой (преобразовывать 

десятичную дробь в обыкновенную, обыкновенную в десятичную, в частности 

в бесконечную десятичную дробь). 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

Округлять числа. 

Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, оценку значений 

числовых выражений. Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 

Применять признаки делимости, разложение на множители натуральных 

чисел. 

Решать практико-ориентированные задачи, связанные с отношением 

величин, пропорциональностью величин, процентами, интерпретировать 

результаты решения задач с учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

146.5.5.1.2. 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 
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подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

Выполнять умножение одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен, применять формулы квадрата суммы и квадрата разности. 

Осуществлять разложение многочленов на множители с помощью 

вынесения за скобки общего множителя, группировки слагаемых, применения 

формул сокращённого умножения. 

Применять преобразования многочленов для решения различных задач из 

математики, смежных предметов, из реальной практики. 

Использовать свойства степеней с натуральными показателями для 

преобразования выражений. 

146.5.5.1.3. 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. 

146.5.5.1.4. Функции. 

Изображать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

координатам, лучи, отрезки, интервалы, записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 
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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. 

146.5.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

146.5.5.2.1. 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. 

146.5.5.2.2. 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. 
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146.5.5.2.3. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, 

сводящиеся к ним, системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Переходить от словесной формулировки задачи к её алгебраической 

модели с помощью составления уравнения или системы уравнений, 

интерпретировать в соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Применять свойства числовых неравенств для сравнения, оценки, решать 

линейные неравенства с одной переменной и их системы, давать графическую 

иллюстрацию множества решений неравенства, системы неравенств. 

146.5.5.2.4. 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: 

, описывать свойства числовой 

функции по её графику. 

146.5.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

146.5.5.3.1. 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 
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вычислений, оценку числовых выражений. 

146.5.5.3.2. Уравнения и неравенства. 

Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, сводящиеся к ним, 

простейшие дробно-рациональные уравнения. 

Решать системы двух линейных уравнений с двумя переменными и 

системы двух уравнений, в которых одно уравнение не является линейным. 

Решать текстовые задачи алгебраическим способом с помощью 

составления уравнения или системы двух уравнений с двумя переменными. 

Проводить простейшие исследования уравнений и систем уравнений, в 

том числе с применением графических представлений (устанавливать, имеет ли 

уравнение или система уравнений решения, если имеет, то сколько, и прочее). 

Решать линейные неравенства, квадратные неравенства, изображать 

решение неравенств на числовой прямой, записывать решение с помощью 

символов. 

Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, включающие 

квадратное неравенство, изображать решение системы неравенств на числовой 

прямой, записывать решение с помощью символов. 

Использовать неравенства при решении различных задач. 

146.5.5.3.3. Функции. 

Распознавать функции изученных видов. Показывать схематически 

расположение на координатной плоскости графиков функций вида: 

,  

в зависимости от значений коэффициентов, описывать свойства функций. 

Строить и изображать схематически графики квадратичных функций, 

описывать свойства квадратичных функций по их графикам. 

Распознавать квадратичную функцию по формуле, приводить примеры 

квадратичных функций из реальной жизни, физики, геометрии. 

146.5.5.3.4. Числовые последовательности и прогрессии. 

Распознавать арифметическую и геометрическую прогрессии при разных 
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способах задания. 

Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображать члены последовательности точками на координатной 

плоскости. 

Решать задачи, связанные с числовыми последовательностями, в том 

числе задачи из реальной жизни (с использованием калькулятора, цифровых 

технологий). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  

7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Числа и 

вычисления. 

Рациональные 

числа 

 9     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1   

3 

Числа и 

вычисления. 

Рациональные 

числа 

14   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

4 

Контрольная 

работа №1 по 

теме «Числа и 

вычисления. 

Рациональные 

числа» 

1 1   

5 
Алгебраические 

выражения 
 26     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

6 Контрольная 1 1   

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
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работа №2 по 

теме 

«Алгебраически

е выражения» 

7 
Уравнения и 

неравенства 
 19      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

8 

Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Уравнения и 

неравенства» 

1 1   

9 

Координаты и 

графики. 

Функции 

 23     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

10 

Контрольная 

работа №4 

«Координаты и 

графики. 

Функции» 

1 1   

11 
Повторение и 

обобщение 
 3      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

12 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

13 
Повторение и 

обобщение 
2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415b

90 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   6  0   

 

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
https://m.edsoo.ru/7f415b90
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1 

Числа и 

вычисления. 

Квадратные 

корни 

 14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

2 

Контрольная 

работа №1 

«Числа и 

вычисления. 

Квадратные 

корни» 

1 1   

3 

Числа и 

вычисления. 

Степень с 

целым 

показателем 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

4 

Алгебраические 

выражения. 

Квадратный 

трёхчлен 

 4     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

5 

Контрольная 

работа №2 

«Алгебраически

е выражения. 

Квадратный 

трёхчлен» 

1 1   

6 

Алгебраические 

выражения. 

Алгебраическая 

дробь 

 14      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

7 

Контрольная 

работа №3 

«Алгебраически

е выражения. 

Алгебраическая 

дробь 

1 1   

8 

Уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения 

 14   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

9 
Контрольная 

работа №4 
1 1   

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
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«Уравнения и 

неравенства. 

Квадратные 

уравнения» 

10 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

11 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

 11   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

12 

Контрольная 

работа №5 

«Уравнения и 

неравенства» 

1 1   

13 

Функции. 

Основные 

понятия 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

14 

Функции. 

Числовые 

функции 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

15 
Повторение и 

обобщение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417a

f8 

16 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

17 
Повторение и 

обобщение 
4    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   6  0   

 

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
https://m.edsoo.ru/7f417af8
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1 

Числа и 

вычисления. 

Действительные 

числа 

 9    

Библиотека ЦОК 

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

d08 

2 

Уравнения и 

неравенства. 

Уравнения с одной 

переменной 

 13      

Библиотека ЦОК 

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

d08 

3 

Контрольная 

работа №1 

«Уравнения и 

неравенства. 

Уравнения с одной 

переменной» 

1 1   

4 

Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений 

 13      

Библиотека ЦОК 

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

d08 

5 

Контрольная 

работа №2 

«Уравнения и 

неравенства. 

Системы 

уравнений» 

1 1   

6 

Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства 

 15     

Библиотека ЦОК 

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

d08 

7 

Контрольная 

работа №3 

«Уравнения и 

неравенства. 

Неравенства” 

1 1   

8 Функции  15      

Библиотека ЦОК 

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

d08 

9 

Контрольная 

работа №4 

«Функции» 

1 1   

10 

Числовые 

последовательност

и 

 14     

Библиотека ЦОК 

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

d08 

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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11 

Контрольная 

работа №5 

«Числовые 

последовательност

и» 

1 1   

12 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

 9      

Библиотека ЦОК 

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

d08 

13 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

14 

Повторение, 

обобщение, 

систематизация 

знаний 

8    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f419d08
https://m.edsoo.ru/7f419d08
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3.1.6  Рабочая программа учебного курса «Геометрия» в 7–9 классах 

(далее соответственно – программа учебного курса «Геометрия», учебный 

курс). 

146.6.1. Пояснительная записка. 

146.6.1.1. Геометрия как один из основных разделов школьной 

математики, имеющий своей целью обеспечить изучение свойств и размеров 

фигур, их отношений и взаимное расположение, опирается на логическую, 

доказательную линию. Ценность изучения геометрии на уровне основного 

общего образования заключается в том, что обучающийся учится проводить 

доказательные рассуждения, строить логические умозаключения, доказывать 

истинные утверждения и строить контрпримеры к ложным, проводить 

рассуждения «от противного», отличать свойства от признаков, формулировать 

обратные утверждения.  

146.6.1.2. Целью изучения геометрии является использование её как 

инструмента при решении как математических, так и практических задач, 

встречающихся в реальной жизни. Обучающийся должен научиться определять 

геометрическую фигуру, описывать словами чертёж или рисунок, найти 

площадь земельного участка, рассчитать необходимую длину оптоволоконного 

кабеля или требуемые размеры гаража для автомобиля. При решении задач 

практического характера обучающийся учится строить математические модели 

реальных жизненных ситуаций, проводить вычисления и оценивать 

полученный результат.  

Важно подчёркивать связи геометрии с другими учебными предметами, 

мотивировать использовать определения геометрических фигур и понятий, 

демонстрировать применение полученных умений в физике и технике. Эти 

связи наиболее ярко видны в темах «Векторы», «Тригонометрические 

соотношения», «Метод координат» и «Теорема Пифагора». 

146.6.1.3. Учебный курс «Геометрия» включает следующие основные 
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разделы содержания: «Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин», «Декартовы координаты на плоскости», «Векторы», 

«Движения плоскости», «Преобразования подобия». 

146.6.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Геометрия», – 204 часа: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 

классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

146.6.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Начальные понятия геометрии. Точка, прямая, отрезок, луч. Угол. Виды 

углов. Вертикальные и смежные углы. Биссектриса угла. Ломаная, 

многоугольник. Параллельность и перпендикулярность прямых. 

Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии. Примеры 

симметрии в окружающем мире. 

Основные построения с помощью циркуля и линейки. Треугольник. 

Высота, медиана, биссектриса, их свойства. 

Равнобедренный и равносторонний треугольники. Неравенство 

треугольника. 

Свойства и признаки равнобедренного треугольника. Признаки равенства 

треугольников. 

Свойства и признаки параллельных прямых. Сумма углов треугольника. 

Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. Свойство медианы прямоугольного 

треугольника, проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных 

треугольников. Прямоугольный треугольник с углом в 30°. 

Неравенства в геометрии: неравенство треугольника, неравенство о длине 

ломаной, теорема о большем угле и большей стороне треугольника. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Геометрическое место точек. Биссектриса угла и серединный 

перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. Взаимное 
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расположение окружности и прямой. Касательная и секущая к окружности. 

Окружность, вписанная в угол. Вписанная и описанная окружности 

треугольника. 

146.6.3. Содержание обучения в 8 классе. 

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. Частные 

случаи параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и 

свойства. Трапеция, равнобокая трапеция, её свойства и признаки. 

Прямоугольная трапеция. 

Метод удвоения медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и 

теорема о пропорциональных отрезках. 

Средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия 

треугольников. Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади 

треугольника, параллелограмма, ромба и трапеции. Отношение площадей 

подобных фигур. 

Вычисление площадей треугольников и многоугольников на клетчатой 

бумаге. 

Теорема Пифагора. Применение теоремы Пифагора при решении 

практических задач. 

Синус, косинус, тангенс острого угла прямоугольного треугольника. 

Основное тригонометрическое тождество. Тригонометрические функции углов 

в 30°, 45° и 60°. 

Вписанные и центральные углы, угол между касательной и хордой. Углы 

между хордами и секущими. Вписанные и описанные четырёхугольники. 

Взаимное расположение двух окружностей. Касание окружностей. Общие 

касательные к двум окружностям. 

146.6.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180°. Основное 
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тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение 

практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате касательной. 

Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, равенство 

векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод координат и его 

применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная 

мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, 

сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. Поворот. 

146.6.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Геометрия». 

146.6.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

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. 

Проводить грубую оценку линейных и угловых величин предметов в 

реальной жизни, размеров природных объектов. Различать размеры этих 
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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 
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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. 

146.6.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

Распознавать основные виды четырёхугольников, их элементы, 

пользоваться их свойствами при решении геометрических задач. 

Применять свойства точки пересечения медиан треугольника (центра 

масс) в решении задач. 

Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, применять их 

свойства при решении геометрических задач. Пользоваться теоремой Фалеса и 

теоремой о пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

Применять признаки подобия треугольников в решении геометрических 

задач. 

Пользоваться теоремой Пифагора для решения геометрических и 

практических задач. Строить математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно проводить чертёж и находить соответствующие длины. 

Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими понятиями для решения 

практических задач. 

Вычислять (различными способами) площадь треугольника и площади 

многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, калькулятором). Применять 

полученные умения в практических задачах. 

Владеть понятиями вписанного и центрального угла, использовать 

теоремы о вписанных углах, углах между хордами (секущими) и угле между 

касательной и хордой при решении геометрических задач. 
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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). 

146.6.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

Знать тригонометрические функции острых углов, находить с их 

помощью различные элементы прямоугольного треугольника («решение 

прямоугольных треугольников»). Находить (с помощью калькулятора) длины и 

углы для нетабличных значений. 

Пользоваться формулами приведения и основным тригонометрическим 

тождеством для нахождения соотношений между тригонометрическими 

величинами. 

Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения различных 

элементов треугольника («решение треугольников»), применять их при 

решении геометрических задач. 

Владеть понятиями преобразования подобия, соответственных элементов 

подобных фигур. Пользоваться свойствами подобия произвольных фигур, 

уметь вычислять длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. Уметь приводить примеры подобных 

фигур в окружающем мире. 

Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о произведении 

отрезков секущих, о квадрате касательной. 

Пользоваться векторами, понимать их геометрический и физический 

смысл, применять их в решении геометрических и физических задач. 

Применять скалярное произведение векторов для нахождения длин и углов. 

Пользоваться методом координат на плоскости, применять его в решении 
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геометрических и практических задач. 

Владеть понятиями правильного многоугольника, длины окружности, 

длины дуги окружности и радианной меры угла, уметь вычислять площадь 

круга и его частей. Применять полученные умения в практических задачах. 

Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять движения 

плоскости в простейших случаях. 

Применять полученные знания на практике – строить математические 

модели для задач реальной жизни и проводить соответствующие вычисления с 

применением подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

Практи

ческие 

работы  

 

1 

Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение 

геометрических величин 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

2 
Стартовая контрольная 

работа 
1 1   

3 

Простейшие 

геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение 

геометрических величин 

7   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

4 Треугольники  21      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

5 
Контрольная работа №1 

по теме «Треугольники» 
1 1   

6 
Параллельные прямые, 

сумма углов треугольника 
 13      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

7 Контрольная работа №2 1 1   

https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
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по теме «Параллельные 

прямые, сумма углов 

треугольника» 

8 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

 10      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

9 

Контрольная работа №3 

по теме «Окружность и 

круг. Геометрические 

построения» 

1 1   

10 

Окружность и круг. 

Геометрические 

построения 

3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

11 

Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация 

1 1   

12 
Повторение, обобщение 

знаний 
 4      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415e

2e 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   4   0   

  

8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

Практи

ческие 

работы  

 

1 Четырёхугольники  11      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

2 
Контрольная работа №1 по 

теме «Четырехугольники» 
1 1   

3 

Теорема Фалеса и теорема 

о пропорциональных 

отрезках, подобные 

треугольники 

 14      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

4 

Контрольная работа №2 по 

теме «Теорема Фалеса и 

теорема о 

1 1   

https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f415e2e
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
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пропорциональных 

отрезках, подобные 

треугольники» 

5 

Площадь. Нахождение 

площадей треугольников и 

многоугольных фигур. 

Площади подобных фигур 

 13      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

6 

Контрольная работа №3 по 

теме «Площадь. 

Нахождение площадей 

треугольников и 

многоугольных фигур. 

Площади подобных 

фигур» 

1 1   

7 
Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии 
 9      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

8 

Контрольная работа №4 по 

теме «Теорема Пифагора и 

начала тригонометрии» 

1 1   

9 

Углы в окружности. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. Касание 

окружностей 

 9      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

10 

Контрольная работа №5 по 

теме «Углы в окружности. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. Касание 

окружностей» 

1 1   

11 

Углы в окружности. 

Вписанные и описанные 

четырехугольники. 

Касательные к 

окружности. Касание 

окружностей 

3   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

12 

Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация 

1 1   

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
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13 
Повторение, обобщение 

знаний 
 3      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e

18 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6      

  

9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование разделов 

и тем программы  

 

Количество часов 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контр

ольны

е 

работ

ы  

Практи

ческие 

работы  

 

1 

Тригонометрия. Теоремы 

косинусов и синусов. 

Решение треугольников 

 15     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

2 

Контрольная работа №1 

по теме «Тригонометрия. 

Теоремы косинусов и 

синусов. Решение 

треугольников 

1 1   

3 

Преобразование подобия. 

Метрические соотношения 

в окружности 

 9      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

4 

Контрольная работа №2 

по теме «Преобразование 

подобия. Метрические 

соотношения в 

окружности» 

1 1   

5 Векторы  11      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

6 
Контрольная работа №3 по 

теме «Векторы» 
1 1   

7 
Декартовы координаты на 

плоскости  
 8      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

8 

Контрольная работа №4 по 

теме «Декартовы 

координаты на плоскости» 

1 1   

9 Правильные  7    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f417e18
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
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многоугольники. Длина 

окружности и площадь 

круга. Вычисление 

площадей 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

10 

Контрольная работа №5 

по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

1 1   

11 Движения плоскости  6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

12 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a1

2c 

13 

Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

14 
Повторение, обобщение, 

систематизация знаний 
4    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68   6   0   

https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
https://m.edsoo.ru/7f41a12c
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3.1.7. Рабочая программа учебного курса «Вероятность и статистика» 

в 7–9 классах (далее соответственно – программа учебного курса «Вероятность 

и статистика», учебный курс). 

146.7.1. Пояснительная записка. 

146.7.1.1. В современном цифровом мире вероятность и статистика 

приобретают всё большую значимость, как с точки зрения практических 

приложений, так и их роли в образовании, необходимом каждому человеку. 

Возрастает число профессий, при овладении которыми требуется хорошая 

базовая подготовка в области вероятности и статистики, такая подготовка 

важна для продолжения образования и для успешной профессиональной 

карьеры. 

Каждый человек постоянно принимает решения на основе имеющихся у 

него данных. А для обоснованного принятия решения в условиях недостатка 

или избытка информации необходимо в том числе хорошо сформированное 

вероятностное и статистическое мышление. 

Именно поэтому остро встала необходимость сформировать у 

обучающихся функциональную грамотность, включающую в себя в качестве 

неотъемлемой составляющей умение воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных процессов и зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты.  

Знакомство в учебном курсе с основными принципами сбора, анализа и 

представления данных из различных сфер жизни общества и государства 

приобщает обучающихся к общественным интересам. Изучение основ 

комбинаторики развивает навыки организации перебора и подсчёта числа 

вариантов, в том числе в прикладных задачах. Знакомство с основами теории 

графов создаёт математический фундамент для формирования компетенций в 
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области информатики и цифровых технологий. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления обучающихся о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного мышления. 

146.7.1.2. В соответствии с данными целями в структуре программы 

учебного курса «Вероятность и статистика» основного общего образования 

выделены следующие содержательно-методические линии: «Представление 

данных и описательная статистика», «Вероятность», «Элементы 

комбинаторики», «Введение в теорию графов». 

Содержание линии «Представление данных и описательная статистика» 

служит основой для формирования навыков работы с информацией: от чтения и 

интерпретации информации, представленной в таблицах, на диаграммах и 

графиках, до сбора, представления и анализа данных с использованием 

статистических характеристик средних и рассеивания. Работая с данными, 

обучающиеся учатся считывать и интерпретировать данные, выдвигать, 

аргументировать и критиковать простейшие гипотезы, размышлять над 

факторами, вызывающими изменчивость, и оценивать их влияние на 

рассматриваемые величины и процессы. 

Интуитивное представление о случайной изменчивости, исследование 

закономерностей и тенденций становится мотивирующей основой для изучения 

теории вероятностей. Большое значение имеют практические задания, в 

частности опыты с классическими вероятностными моделями. 

Понятие вероятности вводится как мера правдоподобия случайного 

события. При изучении учебного курса обучающиеся знакомятся с 

простейшими методами вычисления вероятностей в случайных экспериментах 

с равновозможными элементарными исходами, вероятностными законами, 

позволяющими ставить и решать более сложные задачи. В учебный курс входят 

начальные представления о случайных величинах и их числовых 
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характеристиках. 

В рамках учебного курса осуществляется знакомство обучающихся с 

множествами и основными операциями над множествами, рассматриваются 

примеры применения для решения задач, а также использования в других 

математических курсах и учебных предметах. 

146.7.1.3. В 7–9 классах изучается учебный курс «Вероятность и 

статистика», в который входят разделы: «Представление данных и 

описательная статистика», «Вероятность», «Элементы комбинаторики», 

«Введение в теорию графов». 

146.7.1.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения учебного 

курса «Вероятность и статистика», – 102 часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

146.7.2. Содержание обучения в 7 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Заполнение 

таблиц, чтение и построение диаграмм (столбиковых (столбчатых) и круговых). 

Чтение графиков реальных процессов. Извлечение информации из диаграмм и 

таблиц, использование и интерпретация данных. 

Описательная статистика: среднее арифметическое, медиана, размах, 

наибольшее и наименьшее значения набора числовых данных. Примеры 

случайной изменчивости. 

Случайный эксперимент (опыт) и случайное событие. Вероятность и 

частота. Роль маловероятных и практически достоверных событий в природе и 

в обществе. Монета и игральная кость в теории вероятностей. 

Граф, вершина, ребро. Степень вершины. Число рёбер и суммарная 

степень вершин. Представление о связности графа. Цепи и циклы. Пути в 

графах. Обход графа (эйлеров путь). Представление об ориентированном графе. 

Решение задач с помощью графов. 

146.7.3. Содержание обучения в 8 классе. 
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Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Множество, элемент множества, подмножество. Операции над 

множествами: объединение, пересечение, дополнение. Свойства операций над 

множествами: переместительное, сочетательное, распределительное, 

включения. Использование графического представления множеств для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач. 

Измерение рассеивания данных. Дисперсия и стандартное отклонение 

числовых наборов. Диаграмма рассеивания. 

Элементарные события случайного опыта. Случайные события. 

Вероятности событий. Опыты с равновозможными элементарными событиями. 

Случайный выбор. Связь между маловероятными и практически достоверными 

событиями в природе, обществе и науке. 

Дерево. Свойства деревьев: единственность пути, существование висячей 

вершины, связь между числом вершин и числом рёбер. Правило умножения. 

Решение задач с помощью графов. 

Противоположные события. Диаграмма Эйлера. Объединение и 

пересечение событий. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. Условная вероятность. Правило умножения. Независимые 

события. Представление эксперимента в виде дерева. Решение задач на 

нахождение вероятностей с помощью дерева случайного эксперимента, 

диаграмм Эйлера. 

146.7.4. Содержание обучения в 9 классе. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

интерпретация данных. Чтение и построение таблиц, диаграмм, графиков по 

реальным данным. 

Перестановки и факториал. Сочетания и число сочетаний. Треугольник 

Паскаля. Решение задач с использованием комбинаторики. 

Геометрическая вероятность. Случайный выбор точки из фигуры на 

плоскости, из отрезка и из дуги окружности. 
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Испытание. Успех и неудача. Серия испытаний до первого успеха. Серия 

испытаний Бернулли. Вероятности событий в серии испытаний Бернулли. 

Случайная величина и распределение вероятностей. Математическое 

ожидание и дисперсия. Примеры математического ожидания как 

теоретического среднего значения величины. Математическое ожидание и 

дисперсия случайной величины «число успехов в серии испытаний Бернулли». 

Понятие о законе больших чисел. Измерение вероятностей с помощью 

частот. Роль и значение закона больших чисел в природе и обществе. 

146.7.5. Предметные результаты освоения программы учебного курса 

«Вероятность и статистика». 

146.7.5.1. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 7 классе. 

Читать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

представлять данные в виде таблиц, строить диаграммы (столбиковые 

(столбчатые) и круговые) по массивам значений. 

Описывать и интерпретировать реальные числовые данные, 

представленные в таблицах, на диаграммах, графиках. 

Использовать для описания данных статистические характеристики: 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, размах. 

Иметь представление о случайной изменчивости на примерах цен, 

физических величин, антропометрических данных, иметь представление о 

статистической устойчивости. 

146.7.5.2. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 8 классе. 

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). 
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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. 

146.7.5.3. Предметные результаты освоения программы учебного курса к 

концу обучения в 9 классе. 

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. 
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Иметь представление о законе больших чисел как о проявлении 

закономерности в случайной изменчивости и о роли закона больших чисел в 

природе и обществе. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Представление 

данных 
 6    

2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1  2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

3 
Описательная 

статистика 
 8    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

4 
Случайная 

изменчивость 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

5 
Введение в 

теорию графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

6 

Вероятность и 

частота 

случайного 

события 

 4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

7 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

 4      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415fd

c 

8 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточна

я аттестация. 

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   5   

https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
https://m.edsoo.ru/7f415fdc
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Повторение 

курса 7 класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

2 

Описательная 

статистика. 

Рассеивание 

данных 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

3 Множества  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

4 

Вероятность 

случайного 

события 

 6    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

5 
Введение в 

теорию графов 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

6 
Случайные 

события 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

7 

Обобщение, 

систематизаци

я знаний 

 3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417fb

2 

8 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточна

я аттестция. 

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1  1   

https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
https://m.edsoo.ru/7f417fb2
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 
Повторение 

курса 8 класса 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

2 

Элементы 

комбинаторик

и 

 4    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

3 
Геометрическа

я вероятность 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

4 
Испытания 

Бернулли 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

5 
Случайная 

величина 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

6 
Обобщение, 

контроль 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a30

2 

7 

Итоговая 

контроьная 

работа. 

Промежуточна

я аттестация. 

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   1   2   

https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
https://m.edsoo.ru/7f41a302
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2.1.8. Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень).  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Информатика» 

(базовый уровень) (предметная область «Математика и информатика») (далее 

соответственно – программа по информатике, информатика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике. 

 Пояснительная записка. 

 Программа по информатике на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

 Программа по информатике даёт представление о целях, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

информатики на базовом уровне, устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает его структурирование по разделам и темам. 

Программа по информатике определяет количественные и качественные 

характеристики учебного материала для каждого года изучения, в том числе 

для содержательного наполнения разного вида контроля (промежуточной 

аттестации обучающихся, всероссийских проверочных работ, государственной 

итоговой аттестации). 

Программа по информатике является основой для составления авторских 

учебных программ, тематического планирования курса учителем. 

 Целями изучения информатики на уровне основного общего образования 

являются:  

формирование основ мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки информатики, достижениям научно-технического 

прогресса и общественной практики, за счёт развития представлений об 
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информации как о важнейшем стратегическом ресурсе развития личности, 

государства, общества, понимания роли информационных процессов, 

информационных ресурсов и информационных технологий в условиях 

цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

обеспечение условий, способствующих развитию алгоритмического 

мышления как необходимого условия профессиональной деятельности в 

современном информационном обществе, предполагающего способность 

обучающегося разбивать сложные задачи на более простые подзадачи, 

сравнивать новые задачи с задачами, решёнными ранее, определять шаги для 

достижения результата и так далее; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

знаний, умений и навыков работы с информацией, программирования, 

коммуникации в современных цифровых средах в условиях обеспечения 

информационной безопасности личности обучающегося; 

воспитание ответственного и избирательного отношения к информации с 

учётом правовых и этических аспектов её распространения, стремления к 

продолжению образования в области информационных технологий и 

созидательной деятельности с применением средств информационных 

технологий. 

 Информатика в основном общем образовании отражает: 

сущность информатики как научной дисциплины, изучающей 

закономерности протекания и возможности автоматизации информационных 

процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего 

информационные технологии, управление и социальную сферу; 

междисциплинарный характер информатики и информационной 

деятельности. 

 Изучение информатики оказывает существенное влияние на 
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формирование мировоззрения обучающегося, его жизненную позицию, 

закладывает основы понимания принципов функционирования и использования 

информационных технологий как необходимого инструмента практически 

любой деятельности и одного из наиболее значимых технологических 

достижений современной цивилизации. Многие предметные знания и способы 

деятельности, освоенные обучающимися при изучении информатики, находят 

применение как в рамках образовательного процесса при изучении других 

предметных областей, так и в иных жизненных ситуациях, становятся 

значимыми для формирования качеств личности, то есть ориентированы на 

формирование метапредметных и личностных результатов обучения. 

 Основные задачи учебного предмета «Информатика» – сформировать у 

обучающихся:  

понимание принципов устройства и функционирования объектов 

цифрового окружения, представления об истории и тенденциях развития 

информатики периода цифровой трансформации современного общества; 

знания, умения и навыки грамотной постановки задач, возникающих в 

практической деятельности, для их решения с помощью информационных 

технологий, умения и навыки формализованного описания поставленных задач; 

базовые знания об информационном моделировании, в том числе о 

математическом моделировании; 

знание основных алгоритмических структур и умение применять эти 

знания для построения алгоритмов решения задач по их математическим 

моделям; 

умения и навыки составления простых программ по построенному 

алгоритму на одном из языков программирования высокого уровня; 

умения и навыки эффективного использования основных типов 

прикладных программ (приложений) общего назначения и информационных 

систем для решения с их помощью практических задач, владение базовыми 

нормами информационной этики и права, основами информационной 



410 
 

безопасности; 

умение грамотно интерпретировать результаты решения практических 

задач с помощью информационных технологий, применять полученные 

результаты в практической деятельности. 

 Цели и задачи изучения информатики на уровне основного общего 

образования определяют структуру основного содержания учебного предмета в 

виде следующих четырёх тематических разделов: 

цифровая грамотность; 

теоретические основы информатики; 

алгоритмы и программирование; 

информационные технологии. 

 Общее число часов, для изучения информатики на базовом уровне, – 102 

часа: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю), 

в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю), 9м классе – 68 часов( 2 часа в неделю). Из-

за отсутствия информатики в начальной школе, для начала ранней 

профилизации в 5м классе вводится двухчасовое изучение информатики, а в 

гуманитарных 5-х классах только одначасовая программа. Для продолжения 

обучения в профильном технологическом классе вводится 2 часовое изучение 

информатики в 9м классе. 

 Содержание обучения в 7 классе. 

 Цифровая грамотность. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных. 

Компьютер – универсальное вычислительное устройство, работающее по 

программе. Типы компьютеров: персональные компьютеры, встроенные 

компьютеры, суперкомпьютеры. Мобильные устройства. 

Основные компоненты компьютера и их назначение. Процессор. 

Оперативная и долговременная память. Устройства ввода и вывода. Сенсорный 

ввод, датчики мобильных устройств, средства биометрической 

аутентификации. 
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История развития компьютеров и программного обеспечения. Поколения 

компьютеров. Современные тенденции развития компьютеров. 

Суперкомпьютеры. 

Параллельные вычисления. 

Персональный компьютер. Процессор и его характеристики (тактовая 

частота, разрядность). Оперативная память. Долговременная память. 

Устройства ввода и вывода. Объём хранимых данных (оперативная память 

компьютера, жёсткий и твердотельный диск, постоянная память смартфона) и 

скорость доступа для различных видов носителей. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

 Программы и данные. 

Программное обеспечение компьютера. Прикладное программное 

обеспечение. Системное программное обеспечение. Системы 

программирования. Правовая охрана программ и данных. Бесплатные и 

условно-бесплатные программы. Свободное программное обеспечение. 

Файлы и папки (каталоги). Принципы построения файловых систем. 

Полное имя файла (папки). Путь к файлу (папке). Работа с файлами и 

каталогами средствами операционной системы: создание, копирование, 

перемещение, переименование и удаление файлов и папок (каталогов). Типы 

файлов. Свойства файлов. Характерные размеры файлов различных типов 

(страница текста, электронная книга, фотография, запись песни, видеоклип, 

полнометражный фильм). Архивация данных. Использование программ-

архиваторов. Файловый менеджер. Поиск файлов средствами операционной 

системы. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы. Программы 

для защиты от вирусов. 

Компьютерные сети. 

Объединение компьютеров в сеть. Сеть Интернет. Веб-страница, веб-

сайт. Структура адресов веб-ресурсов. Браузер. Поисковые системы. Поиск 
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информации по ключевым словам и по изображению. Достоверность 

информации, полученной из Интернета. 

Современные сервисы интернет-коммуникаций. 

Сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе в Интернете. Стратегии безопасного поведения в Интернете. 

 Теоретические основы информатики. 

Информация и информационные процессы. 

Информация – одно из основных понятий современной науки. 

Информация как сведения, предназначенные для восприятия человеком, и 

информация как данные, которые могут быть обработаны автоматизированной 

системой. 

Дискретность данных. Возможность описания непрерывных объектов и 

процессов с помощью дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Представление информации 

Символ. Алфавит. Мощность алфавита. Разнообразие языков и 

алфавитов. Естественные и формальные языки. Алфавит текстов на русском 

языке. Двоичный алфавит. Количество всевозможных слов (кодовых 

комбинаций) фиксированной длины в двоичном алфавите. Преобразование 

любого алфавита к двоичному. Количество различных слов фиксированной 

длины в алфавите определённой мощности. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите, кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный код. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Информационный объём данных. Бит – минимальная единица количества 

информации – двоичный разряд. Единицы измерения информационного объёма 

данных. Бит, байт, килобайт, мегабайт, гигабайт. 
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Скорость передачи данных. Единицы скорости передачи данных. 

Кодирование текстов. Равномерный код. Неравномерный код. Кодировка 

ASCII. Восьмибитные кодировки. Понятие о кодировках UNICODE. 

Декодирование сообщений с использованием равномерного и неравномерного 

кода. Информационный объём текста. 

Искажение информации при передаче. 

Общее представление о цифровом представлении аудиовизуальных и 

других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модель RGB. Глубина 

кодирования. Палитра. 

Растровое и векторное представление изображений. Пиксель. Оценка 

информационного объёма графических данных для растрового изображения. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением звуковых файлов. 

Информационные технологии. 

Текстовые документы. 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, 

строка, слово, символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и 

форматирования текстов. Правила набора текста. Редактирование текста. 

Свойства символов. Шрифт. Типы шрифтов (рубленые, с засечками, 

моноширинные). Полужирное и курсивное начертание. Свойства абзацев: 

границы, абзацный отступ, интервал, выравнивание. Параметры страницы. 

Стилевое форматирование. 

Структурирование информации с помощью списков и таблиц. 

Многоуровневые списки. Добавление таблиц в текстовые документы. 

Вставка изображений в текстовые документы. Обтекание изображений 



414 
 

текстом. Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации 

страниц, колонтитулов, ссылок и других элементов. 

Проверка правописания. Расстановка переносов. Голосовой ввод текста. 

Оптическое распознавание текста. Компьютерный перевод. Использование 

сервисов Интернете для обработки текста. 

 Компьютерная графика. 

Знакомство с графическими редакторами. Растровые рисунки. 

Использование графических примитивов. 

Операции редактирования графических объектов, в том числе цифровых 

фотографий: изменение размера, обрезка, поворот, отражение, работа с 

областями (выделение, копирование, заливка цветом), коррекция цвета, яркости 

и контрастности. 

Векторная графика. Создание векторных рисунков встроенными 

средствами текстового процессора или других программ (приложений). 

Добавление векторных рисунков в документы. 

Мультимедийные презентации. 

Подготовка мультимедийных презентаций. Слайд. Добавление на слайд 

текста и изображений. Работа с несколькими слайдами. 

Добавление на слайд аудиовизуальных данных. Анимация. Гиперссылки. 

Содержание обучения в 8 классе. 

 Теоретические основы информатики. 

Системы счисления. 

Непозиционные и позиционные системы счисления. Алфавит. Основание. 

Развёрнутая форма записи числа. Перевод в десятичную систему чисел, 

записанных в других системах счисления. 

Римская система счисления. 

Двоичная система счисления. Перевод целых чисел в пределах от 0 до 

1024 в двоичную систему счисления. Восьмеричная система счисления. 

Перевод чисел из восьмеричной системы в двоичную и десятичную системы и 
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обратно. Шестнадцатеричная система счисления. Перевод чисел из 

шестнадцатеричной системы в двоичную, восьмеричную и десятичную 

системы и обратно. 

Арифметические операции в двоичной системе счисления. 

Элементы математической логики. 

Логические высказывания. Логические значения высказываний. 

Элементарные и составные высказывания. Логические операции: «и» 

(конъюнкция, логическое умножение), «или» (дизъюнкция, логическое 

сложение), «не» (логическое отрицание). Приоритет логических операций. 

Определение истинности составного высказывания, если известны значения 

истинности входящих в него элементарных высказываний. Логические 

выражения. Правила записи логических выражений. Построение таблиц 

истинности логических выражений. 

Логические элементы. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Алгоритмы и программирование. 

 Исполнители и алгоритмы. Алгоритмические конструкции. 

Понятие алгоритма. Исполнители алгоритмов. Алгоритм как план 

управления исполнителем. 

Свойства алгоритма. Способы записи алгоритма (словесный, в виде блок-

схемы, программа). 

Алгоритмические конструкции. Конструкция «следование». Линейный 

алгоритм. Ограниченность линейных алгоритмов: невозможность 

предусмотреть зависимость последовательности выполняемых действий от 

исходных данных. 

Конструкция «ветвление»: полная и неполная формы. Выполнение и 

невыполнение условия (истинность и ложность высказывания). Простые и 

составные условия. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. 
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Разработка для формального исполнителя алгоритма, приводящего к 

требуемому результату при конкретных исходных данных. Разработка 

несложных алгоритмов с использованием циклов и ветвлений для управления 

формальными исполнителями, такими как Робот, Черепашка, Чертёжник. 

Выполнение алгоритмов вручную и на компьютере. Синтаксические и 

логические ошибки. Отказы. 

 Язык программирования. 

Язык программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык). 

Система программирования: редактор текста программ, транслятор, 

отладчик. 

Переменная: тип, имя, значение. Целые, вещественные и символьные 

переменные. 

Оператор присваивания. Арифметические выражения и порядок их 

вычисления. Операции с целыми числами: целочисленное деление, остаток от 

деления. 

Ветвления. Составные условия (запись логических выражений на 

изучаемом языке программирования). Нахождение минимума и максимума из 

двух, трёх и четырёх чисел. Решение квадратного уравнения, имеющего 

вещественные корни. 

Диалоговая отладка программ: пошаговое выполнение, просмотр 

значений величин, отладочный вывод, выбор точки останова. 

Цикл с условием. Алгоритм Евклида для нахождения наибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел. Разбиение записи натурального 

числа в позиционной системе с основанием, меньшим или равным 10, на 

отдельные цифры.  

Цикл с переменной. Алгоритмы проверки делимости одного целого числа 

на другое, проверки натурального числа на простоту. 

Обработка символьных данных. Символьные (строковые) переменные. 
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Посимвольная обработка строк. Подсчёт частоты появления символа в строке. 

Встроенные функции для обработки строк. 

 Анализ алгоритмов. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных, определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. 

                        Содержание обучения в 9 классе. 

Цифровая грамотность. 

 Глобальная сеть Интернет и стратегии безопасного поведения в ней. 

Глобальная сеть Интернет. IP-адреса узлов. Сетевое хранение данных. 

Методы индивидуального и коллективного размещения новой информации в 

Интернете. Большие данные (интернет-данные, в частности данные социальных 

сетей). 

Понятие об информационной безопасности. Угрозы информационной 

безопасности при работе в глобальной сети и методы противодействия им. 

Правила безопасной аутентификации. Защита личной информации в Интернете. 

Безопасные стратегии поведения в Интернете. Предупреждение вовлечения в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (кибербуллинг, 

фишинг и другие формы). 

Работа в информационном пространстве. 

Виды деятельности в Интернете. интернет-сервисы: коммуникационные 

сервисы (почтовая служба, видео-конференц-связь и другие), справочные 

службы (карты, расписания и другие), поисковые службы, службы обновления 

программного обеспечения и другие службы. Сервисы государственных услуг. 

Облачные хранилища данных. Средства совместной разработки документов 

(онлайн-офисы). Программное обеспечение как веб-сервис: онлайновые 

текстовые и графические редакторы, среды разработки программ. 

 Теоретические основы информатики. 

Моделирование как метод познания. 
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Модель. Задачи, решаемые с помощью моделирования. Классификации 

моделей. Материальные (натурные) и информационные модели. Непрерывные 

и дискретные модели. Имитационные модели. Игровые модели. Оценка 

соответствия модели моделируемому объекту и целям моделирования.  

Табличные модели. Таблица как представление отношения. 

Базы данных. Отбор в таблице строк, удовлетворяющих заданному 

условию. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Длина (вес) ребра. Весовая матрица графа. Длина пути между 

вершинами графа. Поиск оптимального пути в графе. Начальная вершина 

(источник) и конечная вершина (сток) в ориентированном графе. Вычисление 

количества путей в направленном ациклическом графе. 

Дерево. Корень, вершина (узел), лист, ребро (дуга) дерева. Высота дерева. 

Поддерево. Примеры использования деревьев. Перебор вариантов с помощью 

дерева. 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания объекта. 

Этапы компьютерного моделирования: постановка задачи, построение 

математической модели, программная реализация, тестирование, проведение 

компьютерного эксперимента, анализ его результатов, уточнение модели. 

 Алгоритмы и программирование. 

 Разработка алгоритмов и программ. 

Разбиение задачи на подзадачи. Составление алгоритмов и программ с 

использованием ветвлений, циклов и вспомогательных алгоритмов для 

управления исполнителем Робот или другими исполнителями, такими как 

Черепашка, Чертёжник и другими. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Составление и 

отладка программ, реализующих типовые алгоритмы обработки одномерных 
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числовых массивов, на одном из языков программирования (Python, C++, 

Паскаль, Java, C#, Школьный Алгоритмический Язык): заполнение числового 

массива случайными числами, в соответствии с формулой или путём ввода 

чисел, нахождение суммы элементов массива, линейный поиск заданного 

значения в массиве, подсчёт элементов массива, удовлетворяющих заданному 

условию, нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Сортировка массива. 

Обработка потока данных: вычисление количества, суммы, среднего 

арифметического, минимального и максимального значения элементов 

последовательности, удовлетворяющих заданному условию. 

Управление. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Получение сигналов от цифровых 

датчиков (касания, расстояния, света, звука и другого). Примеры использования 

принципа обратной связи в системах управления техническими устройствами с 

помощью датчиков, в том числе в робототехнике. 

Примеры роботизированных систем (система управления движением в 

транспортной системе, сварочная линия автозавода, автоматизированное 

управление отопления дома, автономная система управления транспортным 

средством и другие системы). 

Информационные технологии. 

 Электронные таблицы. 

Понятие об электронных таблицах. Типы данных в ячейках электронной 

таблицы. Редактирование и форматирование таблиц. Встроенные функции для 

поиска максимума, минимума, суммы и среднего арифметического. Сортировка 

данных в выделенном диапазоне. Построение диаграмм (гистограмма, круговая 

диаграмма, точечная диаграмма). Выбор типа диаграммы. 

Преобразование формул при копировании. Относительная, абсолютная и 

смешанная адресация. 

Условные вычисления в электронных таблицах. Суммирование и подсчёт 
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значений, отвечающих заданному условию. Обработка больших наборов 

данных. Численное моделирование в электронных таблицах. 

 Информационные технологии в современном обществе. 

Роль информационных технологий в развитии экономики мира, страны, 

региона. Открытые образовательные ресурсы. 

Профессии, связанные с информатикой и информационными 

технологиями: веб-дизайнер, программист, разработчик мобильных 

приложений, тестировщик, архитектор программного обеспечения, специалист 

по анализу данных, системный администратор. 

 Планируемые результаты освоения информатики на уровне основного 

общего образования. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

 Личностные результаты 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 
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выбора, готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков, активное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в Интернете;  

3) гражданского воспитания: 

представление о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах, соблюдение 

правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в Интернет-

среде, готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, создании учебных проектов, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности, 

готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

4) ценностей научного познания: 

сформированность мировоззренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информационных технологиях, 

соответствующих современному уровню развития науки и общественной 

практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной 

картины мира; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и 

способность к самообразованию, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

сформированность информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

разнообразными средствами информационных технологий, а также умения 
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самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

5) формирования культуры здоровья: 

осознание ценности жизни, ответственное отношение к своему здоровью, 

установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счёт освоения и 

соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информационных и 

коммуникационных технологий; 

6) трудового воспитания: 

интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах 

профессиональной деятельности, связанных с информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на 

достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования 

и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

7) экологического воспитания: 

осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения, в том числе с учётом возможностей информационных и 

коммуникационных технологий; 

8) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

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

том числе существующих в виртуальном пространстве. 

 Метапредметные результаты освоения программы по информатике 

отражают овладение универсальными учебными действиями – 

познавательными, коммуникативными, регулятивными. 
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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 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; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

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 
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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), 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: 



426 
 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого. 

4) принятие себя и других: 

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; 
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ориентироваться в иерархической структуре файловой системы 

(записывать полное имя файла (каталога), путь к файлу (каталогу) по 

имеющемуся описанию файловой структуры некоторого информационного 

носителя); 

работать с файловой системой персонального компьютера с 

использованием графического интерфейса, а именно: создавать, копировать, 

перемещать, переименовывать, удалять и архивировать файлы и каталоги, 

использовать антивирусную программу; 

представлять результаты своей деятельности в виде структурированных 

иллюстрированных документов, мультимедийных презентаций; 

искать информацию в Интернете (в том числе по ключевым словам, по 

изображению), критически относиться к найденной информации, осознавая 

опасность для личности и общества распространения вредоносной 

информации, в том числе экстремистского и террористического характера; 

понимать структуру адресов веб-ресурсов; 

использовать современные сервисы интернет-коммуникаций; 

соблюдать требования безопасной эксплуатации технических средств 

информационных и коммуникационных технологий, соблюдать сетевой этикет, 

базовые нормы информационной этики и права при работе с приложениями на 

любых устройствах и в Интернете, выбирать безопасные стратегии поведения в 

сети; 

применять методы профилактики негативного влияния средств 

информационных и коммуникационных технологий на здоровье пользователя. 

 К концу обучения в 8 классе у обучающегося будут сформированы 

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 
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арифметические операции над ними; 

раскрывать смысл понятий «высказывание», «логическая операция», 

«логическое выражение»; 

записывать логические выражения с использованием дизъюнкции, 

конъюнкции и отрицания, определять истинность логических выражений, если 

известны значения истинности входящих в него переменных, строить таблицы 

истинности для логических выражений; 

раскрывать смысл понятий «исполнитель», «алгоритм», «программа», 

понимая разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

описывать алгоритм решения задачи различными способами, в том числе 

в виде блок-схемы; 

составлять, выполнять вручную и на компьютере несложные алгоритмы с 

использованием ветвлений и циклов для управления исполнителями, такими, 

как «Робот», «Черепашка», «Чертёжник»; 

использовать константы и переменные различных типов (числовых, 

логических, символьных), а также содержащие их выражения, использовать 

оператор присваивания; 

использовать при разработке программ логические значения, операции и 

выражения с ними; 

анализировать предложенные алгоритмы, в том числе определять, какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

создавать и отлаживать программы на одном из языков 

программирования (Python, C++, Паскаль, Java, C#, Школьный 

Алгоритмический Язык), реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых данных с использованием циклов и ветвлений, в том числе 

реализующие проверку делимости одного целого числа на другое, проверку 

натурального числа на простоту, выделения цифр из натурального числа. 

 К концу обучения в 9 классе у обучающегося будут сформированы 
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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, C#, 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 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 
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коммуникационные сервисы, облачные хранилища данных, онлайн-программы 

(текстовые и графические редакторы, среды разработки)) в учебной и 

повседневной деятельности; 

приводить примеры использования геоинформационных сервисов, 

сервисов государственных услуг, образовательных сервисов Интернета в 

учебной и повседневной деятельности; 

использовать различные средства защиты от вредоносного программного 

обеспечения, защищать персональную информацию от несанкционированного 

доступа и его последствий (разглашения, подмены, утраты данных) с учётом 

основных технологических и социально-психологических аспектов 

использования сети Интернет (сетевая анонимность, цифровой след, 

аутентичность субъектов и ресурсов, опасность вредоносного кода); 

распознавать попытки и предупреждать вовлечение себя и окружающих в 

деструктивные и криминальные формы сетевой активности (в том числе 

кибербуллинг, фишинг). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Компьютер – 

универсальное 

устройство 

обработки 

данных 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

1.2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1   

1.3 
Программы и 

данные 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
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1.4 
Компьютерные 

сети 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

Итого по разделу  9  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Информация и 

информационны

е процессы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

2.2 
Представление 

информации 
 9  1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

Итого по разделу  11   

Раздел 3. Информационные технологии 

3.1 
Текстовые 

документы 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

3.2 
Компьютерная 

графика 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

3.3 
Мультимедийн

ые презентации 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4164

6e 

3.4 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Итого по разделу  14   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3  0   

https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
https://m.edsoo.ru/7f41646e
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы информатики 

1.1 
Системы 

счисления 
 6      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4185

16 

1.2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4185

16 

1.3 

Элементы 

математической 

логики 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4185

16 

Итого по разделу  13   

Раздел 2. Алгоритмы и программирование 

2.1 

Исполнители и 

алгоритмы. 

Алгоритмически

е конструкции 

 9  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4185

16 

2.2 

Язык 

программирован

ия 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4185

16 

2.3 
Анализ 

алгоритмов 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4185

16 

2.4 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Итого по разделу 21   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   0   

https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
https://m.edsoo.ru/7f418516
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Цифровая грамотность 

1.1 

Глобальная сеть 

Интернет и 

стратегии 

безопасного 

поведения в ней 

 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

1.2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

1.3 

Работа в 

информационно

м пространстве 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу 7  

Раздел 2. Теоретические основы информатики 

2.1 

Моделирование 

как метод 

познания 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Алгоритмы и программирование 

3.1 

Разработка 

алгоритмов и 

программ 

 6   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

3.2 Управление  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Информационные технологии 

4.1 
Электронные 

таблицы 
8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

4.2 

Информационн

ые технологии в 

современном 

 1      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a7

d0 

https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
https://m.edsoo.ru/7f41a7d0
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обществе 

4.3 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Итого по разделу  10  

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

33   3   0   

 

3.1.9  Рабочая программа по учебному предмету «История».  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «История» 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно 

– программа по истории, история) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории. 

 Пояснительная записка. 

 Программа учебного предмета «История» разработана с целью оказания 

методической помощи учителю истории в создании рабочей программы по 

учебному предмету, ориентированной на современные тенденции в 

образовании и активные методики обучения. 

Программа учебного предмета «История» дает представление о целях, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «История», устанавливает обязательное предметное 

содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

 Место учебного предмета «История» 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 
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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. 

 Целью школьного исторического образования 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 
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их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в 

учебной и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, – 340, в 5–9 

классах по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях, в 9 классе рекомендуется 

предусмотреть 17 часов на изучение модуля «Введение в новейшую историю 

России».  

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в 

пределах одного класса может варьироваться. 

 

Таблица 1 

 

Структура и последовательность изучения курсов в рамках учебного предмета 

«История» 

 

Класс Курсы в рамках учебного предмета «История» 

Примерное 

количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков.  

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. История нового времени. Конец XV—

XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого 

княжества к царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. История нового времени. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII— XVIII вв.: от 

царства к империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. История нового времени. XIX — начало 

ХХ в. 

 

68  
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История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

9 Модуль «Введение в новейшую историю России» 17 

 

 Содержание обучения в 5 классе. 

 История Древнего мира.  

Введение. Что изучает история. Источники исторических знаний. 

Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины. Историческая 

хронология (счет лет «до н. э.» и «н. э.»). Историческая карта. 

 Первобытность.  

Происхождение, расселение и эволюция древнейшего человека. Условия 

жизни и занятия первобытных людей. Овладение огнем. Появление человека 

разумного. Охота и собирательство. Присваивающее хозяйство. Род и родовые 

отношения. 

Древнейшие земледельцы и скотоводы: трудовая деятельность, 

изобретения. Появление ремесел. Производящее хозяйство. Развитие обмена и 

торговли. Переход от родовой к соседской общине. Появление знати. 

Представления об окружающем мире, верования первобытных людей. 

Искусство первобытных людей. 

Разложение первобытнообщинных отношений. На пороге цивилизации. 

 Древний мир.  

Понятие и хронологические рамки истории Древнего мира. Карта 

Древнего мира. 

Древний Восток.  

Понятие «Древний Восток». Карта древневосточного мира. 

 Древний Египет.  

Природа Египта. Условия жизни и занятия древних египтян. 

Возникновение государственной власти. Объединение Египта. Управление 

государством (фараон, вельможи, чиновники). Положение и повинности 

населения. Развитие земледелия, скотоводства, ремесел. Рабы. 
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Отношения Египта с соседними народами. Египетское войско. 

Завоевательные походы фараонов; Тутмос III. Могущество Египта при Рамсесе 

II. 

Религиозные верования египтян. Боги Древнего Египта. Храмы и жрецы. 

Пирамиды и гробницы. Фараон-реформатор Эхнатон. Познания древних 

египтян (астрономия, математика, медицина). Письменность (иероглифы, 

папирус). Открытие Ж.Ф. Шампольона. Искусство Древнего Египта 

(архитектура, рельефы, фрески). 

 Древние цивилизации Месопотамии.  

Природные условия Месопотамии (Междуречья). Занятия населения. 

Древнейшие города-государства. Создание единого государства. Письменность. 

Мифы и сказания. 

Древний Вавилон. Царь Хаммурапи и его законы. 

Ассирия. Завоевания ассирийцев. Создание сильной державы. 

Культурные сокровища Ниневии. Гибель империи. 

Усиление Нововавилонского царства. Легендарные памятники города 

Вавилона. 

 Восточное Средиземноморье в древности.  

Природные условия, их влияние на занятия жителей. Финикия: развитие 

ремесёл, караванной и морской торговли. Города-государства. Финикийская 

колонизация. Финикийский алфавит. Палестина и её население. Возникновение 

Израильского государства. Царь Соломон. Религиозные верования. 

Ветхозаветные предания. 

Персидская держава.  

Завоевания персов. Государство Ахеменидов. Великие цари: Кир II 

Великий, Дарий I. Расширение территории державы. Государственное 

устройство. Центр и сатрапии, управление империей. Религия персов. 

 Древняя Индия.  
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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 ремесёл и торговли. Великий шёлковый 

путь. Религиозно-философские учения. Конфуций. Научные знания и 

изобретения древних китайцев. Храмы. 

Древняя Греция. Эллинизм.  

 Древнейшая Греция.  

Природные условия Древней Греции. Занятия населения. Древнейшие 

государства на Крите. Расцвет и гибель Минойской цивилизации. Государства 

Ахейской Греции (Микены, Тиринф). Троянская война. Вторжение дорийских 

племён. Поэмы Гомера «Илиада», «Одиссея». 

 Греческие полисы.  

Подъём хозяйственной жизни после «тёмных веков». Развитие 

земледелия и ремесла. Становление полисов, их политическое устройство. 

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

Афины: утверждение демократии. Законы Солона. Реформы Клисфена, 

их значение. Спарта: основные группы населения, политическое устройство. 

Организация военного дела. Спартанское воспитание. 

Греко-персидские войны. Причины войн. Походы персов на Грецию. 
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Битва при Марафоне, её значение. Усиление афинского могущества; 

Фемистокл. Битва при Фермопилах. Захват персами Аттики. Победы греков в 

Саламинском сражении, при Платеях и Микале. Итоги греко-персидских войн. 

Возвышение Афинского государства. Афины при Перикле. 

Хозяйственная жизнь. Развитие рабовладения. Пелопоннесская война: 

причины, участники, итоги. Упадок Эллады. 

 Культура Древней Греции.  

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

Греческая философия. Школа и образование. Литература. Греческое искусство: 

архитектура, скульптура. Повседневная жизнь и быт древних греков. Досуг 

(театр, спортивные состязания). Общегреческие игры в Олимпии. 

 Македонские завоевания. Эллинизм.  

Возвышение Македонии. Политика Филиппа II. Главенство Македонии 

над греческими полисами. Коринфский союз. Александр Македонский и его 

завоевания на Востоке. Распад державы Александра Македонского. 

Эллинистические государства Востока. Культура эллинистического мира. 

Александрия Египетская. 

Древний Рим.  

Возникновение Римского государства.  

Природа и население Апеннинского полуострова в древности. Этрусские 

города-государства. Наследие этрусков. Легенды об основании Рима. Рим 

эпохи царей. Республика римских граждан. Патриции и плебеи. Управление и 

законы. Римское войско. Верования древних римлян. Боги. Жрецы. Завоевание 

Римом Италии. 

Римские завоевания в Средиземноморье.  

Войны Рима с Карфагеном. Ганнибал; битва при Каннах. Поражение 

Карфагена. Установление господства Рима в Средиземноморье. Римские 

провинции. 
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 Поздняя Римская республика. Гражданские войны.  

Подъём сельского хозяйства. Латифундии. Рабство. Борьба за аграрную 

реформу. Деятельность братьев Гракхов: проекты реформ, мероприятия, итоги. 

Гражданская война и установление диктатуры Суллы. Восстание Спартака. 

Участие армии в гражданских войнах. Первый триумвират. Гай Юлий Цезарь: 

путь к власти, диктатура. Борьба между наследниками Цезаря. Победа 

Октавиана. 

Расцвет и падение Римской империи.  

Установление императорской власти. Октавиан Август. Императоры 

Рима: завоеватели и правители. Римская империя: территория, управление. 

Римское гражданство. Повседневная жизнь в столице и провинциях. 

Возникновение и распространение христианства. Император Константин I, 

перенос столицы в Константинополь. Разделение Римской империи на 

Западную и Восточную части. 

Начало Великого переселения народов. Рим и варвары. Падение Западной 

Римской империи. 

Культура Древнего Рима.  

Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское искусство. Цицерон. 

Развитие наук. Римские историки. Искусство Древнего Рима: архитектура, 

скульптура. Пантеон. 

Обобщение.  

Историческое и культурное наследие цивилизаций Древнего мира. 

Содержание обучения в 6 классе. 

Всеобщая история. История Средних веков.  

 Введение.  

Средние века: понятие, хронологические рамки и периодизация 

Средневековья. 

Народы Европы в раннее Средневековье.  



442 
 

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 VI‒ХI вв.  

Территория, население империи ромеев. Византийские императоры; 

Юстиниан. Кодификация законов. Внешняя политика Византии. Византия и 

славяне. Власть императора и церковь. Церковные соборы. Культура Византии. 

Образование и книжное дело. Художественная культура (архитектура, мозаика, 

фреска, иконопись). 

Арабы в VI‒ХI вв.  

Природные условия Аравийского полуострова. Основные занятия арабов. 

Традиционные верования. Пророк Мухаммад и возникновение ислама. Хиджра. 

Победа новой веры. Коран. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет 

и распад. Культура исламского мира. Образование и наука. Роль арабского 

языка. Расцвет литературы и искусства. Архитектура. 

Средневековое европейское общество.  

Аграрное производство. Натуральное хозяйство. Феодальное 

землевладение. Знать и рыцарство: социальный статус, образ жизни. Замок 

сеньора. Куртуазная культура. Крестьянство: зависимость от сеньора, 
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повинности, условия жизни. Крестьянская община. 

Города ‒ центры ремесла, торговли, культуры. Население городов. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов за самоуправление. 

Средневековые города-республики. Развитие торговли. Ярмарки. Торговые 

пути в Средиземноморье и на Балтике. Ганза. Облик средневековых городов. 

Образ жизни и быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. Борьба пап за независимость церкви от светской власти. 

Крестовые походы: цели, участники, итоги. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: 

причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. 

Государства Европы в ХII‒ХV вв.  

Усиление королевской власти в странах Западной Европы. Сословно-

представительная монархия. Образование централизованных государств в 

Англии, Франции. Столетняя война; Ж. Д’Арк. Священная Римская империя в 

ХII‒ХV вв. Польско-литовское государство в XIV‒XV вв. Реконкиста и 

образование централизованных государств на Пиренейском полуострове. 

Итальянские государства в XII‒XV вв. Развитие экономики в европейских 

странах в период зрелого Средневековья. Обострение социальных 

противоречий в ХIV в. (Жакерия, восстание Уота Тайлера). Гуситское 

движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в ХII‒ХV вв. Экспансия 

турок-османов. Османские завоевания на Балканах. Падение Константинополя. 

Культура средневековой Европы.  

Представления средневекового человека о мире. Место религии в жизни 

человека и общества. Образование: школы и университеты. Сословный 

характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и 

крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной 

культуре. Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее 
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Возрождение: художники и их творения. Изобретение европейского 

книгопечатания; И. Гутенберг. 

Страны Востока в Средние века.  

Османская империя: завоевания турок-османов (Балканы, падение 

Византии), управление империей, положение покоренных народов. 

Монгольская держава: общественный строй монгольских племен, завоевания 

Чингисхана и его потомков, управление подчиненными территориями. Китай: 

империи, правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в 

Средние века: образование государства, власть императоров и управление 

сёгунов. Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. 

Культура народов Востока. Литература. Архитектура. Традиционные 

искусства и ремесла. 

Государства доколумбовой Америки в Средние века.  

Цивилизации майя, ацтеков и инков: общественный строй, религиозные 

верования, культура. Появление европейских завоевателей. 

Обобщение. 

Историческое и культурное наследие Средних веков. 

История России. От Руси к Российскому государству.  

Введение.  

Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации 

российской истории. Источники по истории России. 

. Народы и государства на территории нашей страны в древности. 

Восточная Европа в середине I тыс. н. э.  

Заселение территории нашей страны человеком. Палеолитическое 

искусство. Петроглифы Беломорья и Онежского озера. Особенности перехода 

от присваивающего хозяйства к производящему. Ареалы древнейшего 

земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их влияние на 
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первобытное общество. Центры древнейшей металлургии. Кочевые общества 

евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке. Степь и её роль в 

распространении культурных взаимовлияний. Появление первого в мире 

колёсного транспорта.  

Народы, проживавшие на этой территории до середины I тыс. до н. э. 

Скифы и скифская культура. Античные города-государства Северного 

Причерноморья. Боспорское царство. Пантикапей. Античный Херсонес. 

Скифское царство в Крыму. Дербент. 

Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. 

Вопрос о славянской прародине и происхождении славян. Расселение славян, 

их разделение на три ветви ‒ восточных, западных и южных. Славянские 

общности Восточной Европы. Их соседи ‒ балты и финно-угры. Хозяйство 

восточных славян, их общественный строй и политическая организация. 

Возникновение княжеской власти. Традиционные верования. 

Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока, 

Тюркский каганат, Хазарский каганат, Волжская Булгария. 

Русь в IX ‒ начале XII в.  

 Образование государства Русь. Исторические условия складывания 

русской государственности: природно-климатический фактор и политические 

процессы в Европе в конце I тыс. н. э. Формирование новой политической и 

этнической карты континента. 

Первые известия о Руси. Проблема образования государства. 

Русь. Скандинавы на Руси. Начало династии Рюриковичей. 

Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые 

русские князья. Отношения с Византийской империей, странами Центральной, 

Западной и Северной Европы, кочевниками европейских степей. Русь в 

международной торговле. Путь «из варяг в греки». Волжский торговый путь. 

Языческий пантеон. 
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Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси. 

Русь в конце X ‒ начале XII в. Территория и население государства Русь 

(Русская земля). Крупнейшие города Руси. Новгород как центр освоения Севера 

Восточной Европы, колонизация Русской равнины. Территориально-

политическая структура Руси, волости. Органы власти: князь, посадник, 

тысяцкий, вече. Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между 

сыновьями Владимира Святого. Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. 

Владимир Мономах. Русская церковь. 

Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. 

Князья, дружина. Духовенство. Городское население. Купцы. 

Категории рядового и зависимого населения. Древнерусское право: 

Русская Правда, церковные уставы. 

Русь в социально-политическом контексте Евразии. Внешняя политика и 

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-

и-Кипчак), странами Центральной, Западной и Северной Европы. 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 
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Киевская, София Новгородская. Материальная культура. Ремесло. Военное 

дело и оружие. 

Русь в середине XII ‒ начале XIII в.  

Формирование системы земель ‒ самостоятельных государств. 

Важнейшие земли, управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: 

Черниговская, Смоленская, Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, 

имевшие особый статус: Киевская и Новгородская. Эволюция общественного 

строя и права; внешняя политика русских земель. 

Формирование региональных центров культуры: летописание и 

памятники литературы: Киево-Печерский патерик, моление Даниила 

Заточника, «Слово о полку Игореве». Белокаменные храмы Северо-Восточной 

Руси: Успенский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли, 

Георгиевский собор Юрьева-Польского. 

Русские земли и их соседи в середине XIII ‒ XIV в.  

Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его 

потомков. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой Орды. 

Судьбы русских земель после монгольского нашествия. Система зависимости 

русских земель от ордынских ханов (так называемое ордынское иго). 

Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского 

государства и включение в его состав части русских земель. Северо-западные 

земли: Новгородская и Псковская. Политический строй Новгорода и Пскова. 

Роль вече и князя. Новгород и немецкая Ганза. 

Ордены крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах 

Руси. Александр Невский. Взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-

Восточной Руси. Борьба за великое княжение Владимирское. Противостояние 

Твери и Москвы. Усиление Московского княжества. Дмитрий Донской. 

Куликовская битва. Закрепление первенствующего положения московских 

князей. 
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Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль Православной церкви в 

ордынский период русской истории. Святитель Алексий Московский и 

преподобный Сергий Радонежский. 

Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в 

XIII‒XV вв. Золотая Орда: государственный строй, население, экономика, 

культура. Города и кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства 

во второй половине XIV в., нашествие Тимура. 

Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. 

Сибирское ханство. Астраханское ханство. Ногайская Орда. Крымское ханство. 

Касимовское ханство. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории 

Причерноморья (Каффа, Тана, Солдайя и 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. Каменные соборы Кремля. 

Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублёв. 

Формирование единого Русского государства в XV в.  

Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в 

Московском княжестве второй четверти XV в. Василий Темный. Новгород и 

Псков в XV в.: политический строй, отношения с Москвой, Ливонским 

орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским. Падение Византии и рост 

церковно-политической роли Москвы в православном мире. Теория «Москва ‒ 

третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация 

зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского 
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государства. Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата 

управления единого государства. Перемены в устройстве двора великого князя: 

новая государственная символика; царский титул и регалии; дворцовое и 

церковное строительство. Московский Кремль. 

Культурное пространство. Изменения восприятия мира. Сакрализация 

великокняжеской власти. Флорентийская уния. Установление автокефалии 

Русской церкви. Внутрицерковная борьба (иосифляне и нестяжатели). Ереси. 

Геннадиевская Библия. Развитие культуры единого Русского государства. 

Летописание: общерусское и региональное. Житийная литература. «Хожение за 

три моря» Афанасия Никитина. Архитектура. Русская икона как феномен 

мирового искусства. Повседневная жизнь горожан и сельских жителей в 

древнерусский и раннемосковский периоды. 

Наш край с древнейших времен до конца XV в. Материал по истории 

своего края привлекается при рассмотрении ключевых событий и процессов 

отечественной истории. 

. Обобщение.  

. Содержание обучения в 7 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV ‒ XVII в.  

Введение.  

Понятие «Новое время». Хронологические рамки и периодизация истории 

Нового времени. 

Великие географические открытия.  

Предпосылки Великих географических открытий. Поиски европейцами 

морских 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 
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морского пути в Китай и Индию. Политические, экономические и культурные 

последствия Великих географических открытий конца XV‒XVI в. 

Изменения в европейском обществе в XVI‒XVII вв.  

Развитие техники, горного дела, производства металлов. Появление 

мануфактур. Возникновение капиталистических отношений. Распространение 

наемного труда в деревне. Расширение внутреннего и мирового рынков. 

Изменения в сословной структуре общества, появление новых социальных 

групп. Повседневная жизнь обитателей городов и деревень. 

Реформация и контрреформация в Европе.  

Причины Реформации. Начало Реформации в Германии; М. Лютер. 

Развертывание Реформации и Крестьянская война в Германии. 

Распространение протестантизма в Европе. Кальвинизм. Религиозные войны. 

Борьба католической церкви против реформационного движения. 

Контрреформация. Инквизиция. 

Государства Европы в XVI‒XVII вв.  

Абсолютизм и сословное представительство. Преодоление 

раздробленности. Борьба за колониальные владения. Начало формирования 

колониальных империй. 

Испания под властью потомков католических королей. Внутренняя и 

внешняя политика испанских Габсбургов. 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 
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VIII и королевская реформация. «Золотой век» Елизаветы I. 

Английская революция середины XVII в. Причины, участники, этапы 

революции. Размежевание в революционном лагере. О. Кромвель. Итоги и 

значение революции. Реставрация Стюартов. Славная революция. Становление 

английской парламентской монархии. 

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

и вне его. Германские государства. Итальянские земли. Положение славянских 

народов. Образование Речи Посполитой. 

Международные отношения в XVI‒XVII вв.  

Борьба за первенство, военные конфликты между европейскими 

державами. Столкновение интересов в приобретении колониальных владений и 

господстве на торговых путях. Противостояние османской экспансии в Европе. 

Образование державы австрийских Габсбургов. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. 

Европейская культура в раннее Новое время.  

Высокое Возрождение в Италии: художники и их произведения. Северное 

Возрождение. Мир человека в литературе раннего Нового времени. М. 

Сервантес, У. Шекспир. Стили художественной культуры (барокко, 

классицизм). Французский театр эпохи классицизма. Развитие науки: переворот 

в естествознании, возникновение новой картины мира. Выдающиеся учёные и 

их открытия (Н. Коперник, И. Ньютон). Утверждение рационализма. 

Страны Востока в XVI‒XVII вв.  

Османская империя: на вершине могущества. Сулейман I Великолепный: 

завоеватель, законодатель. Управление многонациональной империей. 

Османская армия. Индия при Великих Моголах. Начало проникновения 

европейцев. Ост-Индские компании. Китай в эпоху Мин. Экономическая и 

социальная политика государства. Утверждение маньчжурской династии Цин. 

Япония: борьба знатных кланов за власть, установление сёгуната Токугава, 
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укрепление централизованного государства. 

«Закрытие» страны для иноземцев. Культура и искусство стран Востока в 

XVI‒XVII вв. 

Обобщение.  

Историческое и культурное наследие Раннего Нового времени. 

История России. Россия в XVI‒XVII вв.: от Великого княжества к 

царству. 

Россия в XVI в.  

Завершение объединения русских земель. Княжение Василия III. 

Завершение объединения русских земель вокруг Москвы: присоединение 

Псковской, Смоленской, Рязанской земель. Отмирание удельной системы. 

Укрепление великокняжеской власти. Внешняя политика Московского 

княжества в первой трети XVI в.: война с Великим княжеством Литовским, 

отношения с Крымским и Казанским ханствами, посольства в европейские 

государства. 

Органы государственной власти. Приказная система: формирование 

первых приказных учреждений. Боярская дума, её 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»: её 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. 
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Внешняя политика России в XVI в. Создание стрелецких полков и 

«Уложение о службе». Присоединение Казанского и Астраханского ханств. 

Значение включения Среднего и Нижнего Поволжья в состав Российского 

государства. Войны с Крымским ханством. Битва при Молодях. Укрепление 

южных границ. Ливонская война: причины и характер. Ликвидация Ливонского 

ордена. Причины и результаты поражения России в Ливонской войне. Поход 

Ермака Тимофеевича на Сибирское ханство. Начало присоединения к России 

Западной Сибири. 

Социальная структура российского общества. Дворянство. Служилые 

люди. Формирование Государева двора и «служилых городов». Торгово-

ремесленное население городов. Духовенство. Начало закрепощения крестьян: 

Указ о «заповедных летах». Формирование вольного казачества. 

Многонациональный состав населения Русского государства. Финно-

угорские народы. Народы Поволжья после присоединения к России. Служилые 

татары. Сосуществование религий в Российском государстве. Русская 

православная церковь. Мусульманское духовенство. 

Опричнина, дискуссия о её причинах и характере. Опричный террор. 

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

последствия опричнины. Противоречивость личности Ивана Грозного. 

Результаты и цена преобразований. 

Россия в конце XVI в. Царь Фёдор 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 
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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. Подъём национально-

освободительного движения. Патриарх Гермоген. Московское восстание 1611 г. 

и сожжение города оккупантами. Первое и второе земские ополчения. Захват 

Новгорода шведскими войсками. «Совет всея земли». Освобождение Москвы в 

1612 г. 

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

государственности. Избрание на царство Михаила Фёдоровича Романова. 

Борьба с казачьими выступлениями против центральной власти. Столбовский 

мир со Швецией: утрата выхода к Балтийскому морю. Продолжение войны с 

Речью Посполитой. Поход принца Владислава на Москву. Заключение 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Итоги и последствия Смутного 

времени. 

 Россия в XVII в.  

 Россия при первых Романовых. Царствование Михаила Фёдоровича. 
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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 
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Россией и Речью Посполитой 1654-1667 гг. Андрусовское перемирие. Русско-

шведская война 1656-1658 гг. и её результаты. Укрепление южных рубежей. 

Белгородская засечная черта. Конфликты с Османской империей. 

«Азовское осадное сидение». «Чигиринская война» и Бахчисарайский мирный 

договор. Отношения России со странами Западной Европы. Военные 

столкновения с маньчжурами и империей Цин (Китаем). 

 Освоение новых территорий. Народы России в XVII в. Эпоха Великих 

географических открытий и русские географические открытия. Плавание 

Семёна Дежнёва. Выход к Тихому океану. Походы Ерофея Хабарова и Василия 

Пояркова и исследование бассейна реки Амур. Освоение Поволжья и Сибири. 

Калмыцкое ханство. Ясачное налогообложение. Переселение русских на новые 

земли. Миссионерство и христианизация. Межэтнические отношения. 

Формирование многонациональной элиты. 

 Культурное пространство XVI–XVII вв.  

Изменения в картине мира человека в XVI‒XVII вв. и повседневная 

жизнь. Жилище и предметы быта. Семья и семейные отношения. Религия и 

суеверия. Проникновение элементов европейской культуры в быт высших 

слоёв населения страны. 

Архитектура. Дворцово-храмовый ансамбль Соборной площади в 

Москве. Шатровый стиль в архитектуре. Антонио Солари, Алевиз Фрязин, 

Петрок Малой. Собор Покрова на Рву. Монастырские ансамбли (Кирилло-

Белозерский, Соловецкий, Ново-Иерусалимский). Крепости (Китай-город, 

Смоленский, Астраханский, Ростовский кремли). Фёдор 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 
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Полоцкий. Немецкая слобода как проводник европейского культурного 

влияния. Посадская сатира XVII в. 

Развитие образования и научных знаний. Школы при Аптекарском и 

Посольском приказах. «Синопсис» Иннокентия Гизеля ‒ первое учебное 

пособие по истории. 

Наш край в XVI‒XVII вв. 

Обобщение.  

Содержание обучения в 8 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в.  

Введение.  

Век Просвещения.  

Истоки европейского Просвещения. Достижения естественных наук и 

распространение идей рационализма. Английское Просвещение; Д. Локк и Т. 

Гоббс. Секуляризация (обмирщение) сознания. Культ Разума. Франция ‒ центр 

Просвещения. Философские и политические идеи Ф. Вольтера, Ш. Монтескьё, 

Ж. Руссо. «Энциклопедия» (Д. Дидро, Ж. Д’Аламбер). Германское 

Просвещение. Распространение идей Просвещения в Америке. Влияние 

просветителей на изменение представлений об отношениях власти и общества. 

«Союз королей и философов». 

Государства Европы в XVIII в.  

Монархии в Европе XVIII в.: абсолютные и парламентские монархии. 

Просвещённый 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 
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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 просвещённого 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 Д. Вашингтона. Принятие Декларации независимости 

(1776). Перелом в войне и её завершение. Поддержка колонистов со стороны 

России. Итоги Войны за независимость. Конституция (1787). «Отцы-

основатели». Билль о правах (1791). Значение завоевания североамериканскими 

штатами независимости. 
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Французская революция конца XVIII в.  

Причины революции. Хронологические рамки и основные этапы 

революции. Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. 

Политические течения и деятели революции (Ж. Дантон, Ж-П. Марат). 

Упразднение монархии и провозглашение республики. Вареннский кризис. 

Начало войн против европейских монархов. Казнь короля. Вандея. 

Политическая борьба в годы республики. Конвент и «революционный порядок 

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

основ «старого мира»: культ разума, борьба против церкви, новый календарь. 

Термидорианский переворот (27 июля 1794 г.). Учреждение Директории. 

Наполеон Бонапарт. Государственный переворот 18-19 брюмера (ноябрь 1799 

г.). Установление режима консульства. Итоги и значение революции. 

Европейская культура в XVIII в.  

Развитие науки. Новая картина мира в трудах математиков, физиков, 

астрономов. Достижения в естественных науках и медицине. Продолжение 

географических открытий. Распространение образования. Литература XVIII в.: 

жанры, писатели, великие романы. Художественные стили: классицизм, 

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

авторы, произведения. Сословный характер культуры. Повседневная жизнь 

обитателей городов и деревень. 

Международные отношения в XVIII в.  

Проблемы европейского баланса сил и дипломатия. Участие России в 

международных отношениях в XVIII в. Северная война (1700-1721). 

Династические войны «за наследство». Семилетняя война (1756-1763). Разделы 

Речи Посполитой. Войны антифранцузских коалиций против революционной 

Франции. Колониальные захваты европейских держав. 

 Страны Востока в XVIII в.  

Османская империя: от могущества к упадку. Положение населения. 
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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. 

Сёгуны и дайме. Положение сословий. Культура стран Востока в XVIII в. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XVIII в. 

 История России. Россия в конце XVII‒XVIII в.: от царства к империи.  

Введение. 

 Россия в эпоху преобразований Петра I.  

Причины и предпосылки преобразований. Россия и Европа в конце XVII 

в. Модернизация как жизненно важная национальная задача. Начало 

царствования Петра I, борьба за власть. Правление царевны Софьи. Стрелецкие 

бунты. Хованщина. Первые шаги на пути преобразований. Азовские походы. 

Великое посольство и его значение. Сподвижники Петра I. 

Экономическая политика. Строительство заводов и мануфактур. 

Создание базы металлургической индустрии на Урале. Оружейные заводы и 

корабельные верфи. Роль государства в создании промышленности. 

Преобладание крепостного и подневольного труда. Принципы меркантилизма и 

протекционизма. Таможенный тариф 1724 г. Введение подушной подати. 

Социальная политика. Консолидация дворянского сословия, повышение 

его роли в управлении страной. Указ о единонаследии и Табель о рангах. 

Противоречия в политике по отношению к купечеству и городским сословиям: 

расширение их прав в местном управлении и усиление налогового гнета. 

Положение крестьян. Переписи населения (ревизии). 

Реформы управления. Реформы местного управления (бурмистры и 

Ратуша), городская и областная (губернская) реформы. Сенат, коллегии, органы 

надзора и суда. Усиление централизации и бюрократизации управления. 
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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 деревне Лесная и победа под 

Полтавой. Прутский поход. Борьба за гегемонию на Балтике. Сражения у мыса 

Гангут и острова Гренгам. Ништадтский мир и его последствия. Закрепление 

России на берегах Балтики. Провозглашение России империей. Каспийский 

поход Петра I. 

Преобразования Петра I в области культуры. Доминирование светского 

начала в культурной политике. Влияние культуры стран зарубежной Европы. 

Привлечение иностранных специалистов. Введение нового летоисчисления, 

гражданского шрифта и гражданской печати. Первая газета «Ведомости». 

Создание сети школ и специальных учебных заведений. Развитие науки. 

Открытие Академии наук в Петербурге. Кунсткамера. Светская живопись, 

портрет петровской эпохи. Скульптура и архитектура. Памятники раннего 

барокко. 

Повседневная жизнь и быт правящей элиты и основной массы населения. 

Перемены в образе жизни российского дворянства. «Юности честное зерцало». 

Новые формы общения в дворянской среде. Ассамблеи, балы, светские 

государственные праздники. Европейский стиль в одежде, развлечениях, 

питании. Изменения в положении женщин. 

Итоги, последствия и значение петровских преобразований. Образ Петра 

I в русской культуре. 
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 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 под суверенитет Российской империи. Война с 

Османской империей. 

Россия при Елизавете Петровне. Экономическая и финансовая политика. 

Деятельность П.И. Шувалова. Создание Дворянского и Купеческого банков. 

Усиление роли косвенных налогов. Ликвидация внутренних таможен. 

Распространение монополий в промышленности и внешней торговле. 

Основание Московского университета. М.В. Ломоносов и И.И. Шувалов. 

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

войне. 

Петр III. Манифест о вольности дворянства. Причины переворота 28 

июня 1762 г. 

Россия в 1760-1790-х гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

Внутренняя политика Екатерины II. Личность императрицы. Идеи 

Просвещения. «Просвещённый 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 
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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 вольнонаёмный 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 Малороссии. Партнеры России во 

внешней торговле в Европе и в мире. Обеспечение активного внешнеторгового 

баланса. 
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 Обострение социальных противоречий. Чумной бунт в Москве. 

Восстание под предводительством Емельяна Пугачёва. 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., её 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. Потёмкин. Путешествие Екатерины II на юг в 1787 г. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Политика России в Польше 

до начала 1770-х гг.: стремление к усилению российского влияния в условиях 

сохранения польского государства. Участие России в разделах Польши вместе с 

империей Габсбургов и Пруссией. Первый, второй и третий разделы. Борьба 

поляков за национальную независимость. Восстание под предводительством Т. 

Костюшко. 

Россия при Павле I. Личность Павла I и её влияние на политику страны. 

Основные принципы внутренней политики. Ограничение дворянских 

привилегий. Укрепление абсолютизма через отказ от принципов 

«просвещённого абсолютизма» и усиление бюрократического и полицейского 

характера государства и личной власти императора. Акт о престолонаследии и 

Манифест о «трёхдневной 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 
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Средиземном море. 

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Идеи Просвещения в российской общественной мысли, публицистике и 

литературе. Литература народов России в XVIII в. Первые журналы. 

Общественные идеи в произведениях А.П. Сумарокова, Г.Р. Державина, Д.И. 

Фонвизина. Н.И. Новиков, материалы о положении крепостных крестьян в его 

журналах. А.Н. Радищев и его «Путешествие из Петербурга в Москву». 

Русская культура и культура народов России в XVIII в. Развитие новой 

светской культуры после преобразований Петра I. Укрепление взаимосвязей с 

культурой стран Европы. Масонство в России. Распространение в России 

основных стилей и жанров европейской художественной культуры (барокко, 

классицизм, рококо). Вклад в развитие русской культуры учёных, художников, 

мастеров, прибывших из-за рубежа. Усиление внимания к жизни и культуре 

русского народа и историческому прошлому России к концу столетия. 

Культура и быт российских сословий. Дворянство: жизнь и быт 

дворянской усадьбы. Духовенство. Купечество. Крестьянство. 

Российская наука в XVIII в. Академия наук в Санкт-Петербурге. 

Изучение страны ‒ главная задача российской науки. Географические 

экспедиции. Вторая Камчатская экспедиция. Освоение Аляски и Северо-

Западного побережья Америки. Российско-американская компания. 

Исследования в области отечественной истории. Изучение российской 

словесности и развитие русского литературного языка. Российская академия. 

Е.Р. Дашкова. М.В. Ломоносов и его роль в становлении российской науки и 

образования. 

Образование в России в XVIII в. Основные педагогические идеи. 

Воспитание «новой породы» людей. Основание воспитательных домов в городе 

Санкт-Петербурге и г. Москве, Института благородных девиц в Смольном 

монастыре. Сословные учебные заведения для юношества из дворянства. 
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Московский университет ‒ первый российский университет. 

Русская архитектура XVIII в. Строительство города Санкт-Петербурга, 

формирование его городского плана. Регулярный характер застройки города 

Санкт-Петербурга и других городов. Барокко в архитектуре города Москвы и 

города Санкт-Петербурга. Переход к классицизму, создание архитектурных 

ансамблей в стиле классицизма в обеих столицах. В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

Ф.Ф. Растрелли. 

Изобразительное искусство в России, его выдающиеся мастера и 

произведения. Академия художеств в городе Санкт-Петербурге. Расцвет жанра 

парадного портрета в середине XVIII в. Новые веяния в изобразительном 

искусстве в конце столетия. 

Наш край в XVIII в. 

Обобщение. 

 Содержание обучения в 9 классе. 

Всеобщая история. История Нового времени. XIX ‒ начало ХХ в.  

Введение.  

Европа в начале XIX в.  

Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. 

Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоёванных странах. Отношение населения к 

завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в 

Россию и крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные 

участники, решения. Создание Священного союза. 

Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: 

экономика, социальные отношения, политические процессы.  

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 
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Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий. 

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

Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. 

Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 

1830 г. и 1848-1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 

 Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Великобритания в Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее 

движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы. 

Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870-1871 гг. 

Парижская коммуна. 

Италия. Подъём борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, 

Д. 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 в. Габсбургская империя: экономическое и политическое развитие, 

положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической 

Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: борьба за 

освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877-1878 гг., 

её итоги. 

Соединённые Штаты Америки. Север и Юг: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 
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Гражданская война (1861-1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. 

Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце XIX ‒ начале ХХ в. 

Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная 

революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и 

средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 

социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий. 

Страны Латинской Америки в XIX ‒ начале ХХ в.  

Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. 

Ф.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. 

Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные отношения; 

латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910-1917 

гг.: участники, итоги, значение. 

Страны Азии в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Япония. Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава. «Открытие 

Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний. 

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. 

«Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». 

Революция 1911-1913 гг. Сунь Ятсен. 

Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая революция 1908-

1909 гг. 

Революция 1905-1911 г. в Иране. 
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Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. 

Восстание сипаев (1857-1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание 

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

 Народы Африки в ХIХ ‒ начале ХХ в.  

Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и 

традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война. 

Развитие культуры в XIX ‒ начале ХХ в.  

Научные открытия и технические изобретения в XIX ‒ начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический прогресс и изменения в 

условиях труда и повседневной жизни людей. Художественная культура XIX ‒ 

начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, 

романтизм, реализм. Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей в архитектуре. 

Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели 

культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX ‒ начале XX в.  

Венская система международных отношений. Внешнеполитические 

интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 

военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX ‒ начале 

ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский 

кризис). Балканские войны. 

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в. 
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История России. Российская империя в XIX ‒ начале XX в.  

Введение.  

Александровская эпоха: государственный либерализм.  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

Внешняя политика России. Война России с Францией 1805-1807 гг. 

Тильзитский мир. Война со Швецией 1808-1809 г. и присоединение 

Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России в 

европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации: 

Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. 

Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм.  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П.Д. Киселёва 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». 
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Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. 

Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

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

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

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

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в 

городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры. 

Народы России в первой половине XIX в.  

Многообразие культур и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, 
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буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности 

административного управления на окраинах империи. Царство Польское. 

Польское восстание 1830-1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

Социальная и правовая модернизация страны при Александре II.  

Реформы 1860-1870-х гг. ‒ движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

Россия в 1880-1890-х гг.  

«Народное самодержавие» Александра III. Идеология самобытного 

развития России. Государственный национализм. Реформы и контрреформы. 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 

суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. 

Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: 

традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 
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Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье 

«оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 

общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 

научной школы и её вклад в мировое научное знание. Достижения российской 

науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

Этнокультурный облик империи.  

Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни 

страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. 

Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление 

автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 

вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний 

Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 

миссионеры. 

Формирование гражданского общества и основные направления 
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общественных движений.  

Общественная жизнь в 1860-1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в 

России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. 

Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её 

раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 

съезд РСДРП. 

Россия на пороге ХХ в.  

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия ‒ мировой экспортер хлеба. Аграрный 

вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры. 
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Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты 

и национально-культурные движения. 

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем 

Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение. 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма в 

России. Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Банкетная кампания. 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после революции. Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин: программа 

системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и 
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нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и социальный подъём. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 

Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. 

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Наш край в XIX ‒ начале ХХ в. 

Обобщение.  

 Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне 

основного общего образования. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории относятся: 

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 

России, 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 
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обязанностей гражданина и реализации его прав; уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; неприятие действий, 

наносящих ущерб социальной и природной среде; 

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 учётом 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 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 
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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. 

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.  

У обучающегося будут сформированы следующие 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; 
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сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия; 

формулировать и обосновывать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

определять познавательную задачу;  

намечать путь её 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). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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 учителем или сформулированным 

самостоятельно). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических 

обществах и современном мире;  

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать 

различие и сходство высказываемых оценок;  
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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. 

У обучающегося будут сформированы 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. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть приемами самоорганизации своей учебной и общественной 

работы (выявление проблемы, требующей решения; составление плана 

действий и определение способа решения); 

владеть приёмами самоконтроля ‒ осуществление самоконтроля, 

рефлексии и самооценки полученных результатов; 

вносить коррективы в свою работу с учётом установленных ошибок, 

возникших трудностей. 

У обучающегося будут сформированы умения в сфере эмоционального 

интеллекта, понимания себя и других: 

выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий 

другого (в исторических ситуациях и окружающей действительности); 

регулировать способ выражения своих эмоций с учётом позиций и 

мнений других участников общения. 
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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; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 

России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временные связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого 

периода, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ начала 

XXI в. (Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., 

воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и 

историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в 

различные исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную 

точку зрения с использованием фактического материала, в том числе используя 
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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 извлечённую 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, 

информационно-телекоммуникационной 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.  

150.8.4. Положения ФГОС ООО развёрнуты и структурированы в 

программе по истории в виде планируемых результатов, относящихся к 
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ключевым компонентам познавательной деятельности обучающихся при 

изучении истории, от работы с хронологией и историческими фактами до 

применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» 

включают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств; о преемственности исторических эпох; о месте и роли 

России в мировой истории; 

2) базовые знания об основных этапах и ключевых событиях 

отечественной и всемирной истории; 

3) способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

4) умение работать с основными видами современных источников 

исторической информации (учебник, научно-популярная литература, ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и другие), оценивая 

их информационные особенности и достоверность с применением 

метапредметного подхода;  

5) умение работать историческими (аутентичными) письменными, 

изобразительными и вещественными источниками ‒ извлекать, анализировать, 

систематизировать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

определять информационную ценность и значимость источника; 

6) способность представлять описание (устное или письменное) событий, 

явлений, процессов истории родного края, истории России и мировой истории и 

их участников, основанное на знании исторических фактов, дат, понятий; 

7) владение приёмами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; 

8) способность применять исторические знания как основу диалога в 
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поликультурной среде, взаимодействовать с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе ценностей 

современного российского общества; 

9) осознание необходимости сохранения исторических и культурных 

памятников своей страны и мира; 

10) умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов 

прошлого с важнейшими событиями ХХ ‒ начала XXI в. 

Достижение предметных результатов может быть обеспечено в том числе 

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России», предваряющего систематическое изучение отечественной истории 

XX‒XXI вв. в 10-11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать 

базу для овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях 

истории России Новейшего времени (Российская революция 1917-1922 гг., 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг., распад СССР, возрождение страны 

с 2000-х гг., воссоединение Крыма с Россией в 2014 г.). 

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: 

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

атласах, на электронных носителях и других): читать историческую карту с 

использованием 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) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ 

жизни, занятия людей в различные исторические эпохи, составлять описание 

исторических объектов, памятников на основе текста и иллюстраций учебника, 

дополнительной литературы, макетов и 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); 
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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 как основу диалога в поликультурной среде, способствовать 

сохранению памятников истории и культуры. 

Приведенный перечень предметных результатов по истории служит 

ориентиром для планирования и организации познавательной деятельности 

обучающихся при изучении истории (в том числе ‒ разработки системы 

познавательных задач), при измерении и оценке достигнутых обучающимися 

результатов. 

Предметные результаты изучения истории в 5–9 классах представлены в 

виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории, что 

должно способствовать углублению содержательных связей двух курсов, 

выстраиванию единой линии развития познавательной деятельности 

обучающихся. Данные ниже результаты формируются в работе с комплексом 

учебных пособий ‒ учебниками, настенными и электронными картами и 

атласами, хрестоматиями и другими.  

Предметные результаты изучения истории 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 счёт лет до нашей эры и нашей эры. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий истории Древнего мира; 
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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 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 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 другие); 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 о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых 

моментах их биографии, роли в исторических событиях); 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и 

древнейших цивилизаций. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты государственного устройства древних 

обществ, положения основных групп населения, религиозных верований людей 
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в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; 

иллюстрировать общие явления, черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней 

истории, приводимые в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам 

людей прошлого, к памятникам культуры. 

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. 

Предметные результаты изучения истории в 6 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их 

принадлежность к веку, историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их 

хронологические рамки (периоды Средневековья, этапы становления и 

развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и 

всеобщей истории. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 
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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 
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средневековых обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономических и социальных 

отношений и политического строя на Руси и в других государствах, ценностей, 

господствовавших в средневековых обществах, представлений средневекового 

человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории эпохи Средневековья (находить в учебнике и излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий, соотносить 

объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах); 

проводить синхронизацию и сопоставление однотипных событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), 

выделять черты сходства и различия. 

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 
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эпохи Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

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

региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории 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); 
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характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать 

его информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, 

визуальных и вещественных памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких 

однотипных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории 

XVI‒XVII вв., их участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной 

и всеобщей истории XVI‒XVII вв. (ключевые факты биографии, личные 

качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и 

других странах в раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XVI‒XVII вв., европейской 

реформации, новых веяний в духовной жизни общества, культуре, революций 

XVI‒XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVI‒XVII вв. (выявлять в историческом тексте и излагать 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах); 
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проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, 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; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI‒XVII 

вв. с учётом 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). 

Предметные результаты изучения истории 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); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих 

письменных, визуальных и вещественных источников. 

Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать 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 описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 
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политического развития России и других стран в XVIII в., изменений, 

происшедших в XVIII в. в разных сферах жизни российского общества, 

промышленного переворота в европейских странах, абсолютизма как формы 

правления, идеологии Просвещения, революций XVIII в., внешней политики 

Российской империи в системе международных отношений рассматриваемого 

периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории, конкретизировать их на примерах 

исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. (выявлять в историческом тексте суждения о 

причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение причин и 

следствий событий, представленное в нескольких текстах); 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций, выделять черты сходства и различия). 

Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам 

отечественной и всеобщей истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, 

мнение автора, приводимые аргументы, оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные 

категории, значимые для данной эпохи (в том числе для разных социальных 

слоев), выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России 

XVIII в. европейские влияния и национальные традиции, показывать на 

примерах; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII 

в. (в том числе на региональном материале). 

Предметные результаты изучения истории в 9 классе. 

Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; выделять 

этапы (периоды) в развитии ключевых событий и процессов; 

выявлять синхронность (асинхронность) исторических процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной и всеобщей 

истории XIX ‒ начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно 

определяемому признаку (хронологии, принадлежности к историческим 

процессам, типологическим основаниям и 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 XIX ‒ начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на 

развитие различных сфер жизни страны (группы стран). 

Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных 

источников следующие материалы: произведения общественной мысли, 

газетную публицистику, программы политических партий, статистические 
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данные и другие; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); 

выявлять принадлежность источника определенному лицу, социальной 

группе, общественному течению и другим; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации 

событий прошлого. 

Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. с использованием визуальных 

материалов (устно, письменно в форме короткого эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX ‒ 

начала XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, 

эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и 

других странах в XIX ‒ начале XX в., показывая изменения, происшедшие в 

течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной 

культуры изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании 

технических и художественных приемов и другое. 

Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты экономического, социального и 

политического развития России и других стран в XIX ‒ начале XX в., процессов 

модернизации в мире и России, масштабных социальных движений и 

революций в рассматриваемый период, международных отношений 

рассматриваемого периода и участия в них России; 
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объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе 

отечественной и всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (выявлять в историческом тексте 

суждения о причинах и следствиях событий, систематизировать объяснение 

причин и следствий событий, представленное в нескольких текстах, определять 

и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и следствий 

исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в. (указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций, выделять черты сходства и 

различия, раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в России, других 

странах). 

 Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по 

спорным вопросам отечественной и всеобщей истории XIX ‒ начала XX в., 

объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, 

формулировать и аргументировать свое мнение; 

объяснять, какими ценностями руководствовались люди в 

рассматриваемую эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), 

выражать свое отношение к ним. 

Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX ‒ начала ХХ в., 

объяснять, в чём заключалось их значение для времени их создания и для 

современного общества; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX ‒ 

начала ХХ в. (в том числе на региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX ‒ начала ХХ в. для 

России, других стран мира, высказывать и аргументировать своё отношение к 

культурному наследию в общественных обсуждениях. 

Учебный модуль «Введение в новейшую историю России». 

Пояснительная записка. 

Программа учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

(далее ‒ Программа модуля) составлена на основе положений и требований к 

освоению предметных результатов программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, с учётом федеральной рабочей программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного курса «История России» в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы. 

Общая характеристика учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Место учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» в 

системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением для становления личности выпускника уровня 

основного общего образования. Содержание учебного модуля, его 

воспитательный потенциал призван реализовать условия для формирования у 

подрастающего поколения граждан целостной картины российской истории, 

осмысления роли современной России в мире, важности вклада каждого народа 

в общую историю Отечества, позволит создать основу для овладения знаниями 

об основных этапах и событиях новейшей истории России на уровне среднего 

общего образования. 

При разработке рабочей программы модуля «Введние в новейшую 

историю России» образовательная организация вправе использовать материалы 
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всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленные на сохранение исторической памяти о трагедии мирного 

населения в СССР и военных преступлений нацистов в годы Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» имеет также 

историко-просвещенческую направленность, формируя у молодёжи 

способность и готовность к защите исторической правды и сохранению 

исторической памяти, противодействию фальсификации исторических 

фактов
17

. 

Программа модуля является основой планирования процесса освоения 

обучающимися предметного материала до 1914 г. и установлению его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России.  

Цели изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России»: 

формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в 

окружающем мире; 

владение знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, гражданственности, 

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 

                                                           
17

 Указ Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 
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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 и внешкольной деятельности, в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

формирование личностной позиции обучающихся по отношению не 

только к прошлому, но и к настоящему родной страны. 

Место и роль учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Учебный модуль «Введение в Новейшую историю России» призван 

обеспечивать достижение образовательных результатов при изучении истории 

на уровне основного общего образования. 

ФГОС ООО определяет содержание и направленность учебного модуля 

на развитие умений обучающихся «устанавливать причинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, 

процессов, их взаимосвязь (при наличии) с важнейшими событиями ХХ ‒ 

начала XXI в.; характеризовать итоги и историческое значение событий». 

Таким образом, согласно своему назначению учебный модуль призван 

познакомить обучающихся с ключевыми событиями новейшей истории России, 

предваряя систематическое изучение отечественной истории ХХ ‒ начала XXI 

в. в 10-11 классах. Кроме того, при изучении региональной истории, при 

реализации федеральной рабочей программы воспитания и организации 

внеурочной деятельности педагоги получат возможность опираться на 

представления обучающихся о наиболее значимых событиях Новейшей 

истории России, об их предпосылках (истоках), главных итогах и значении. 

Модуль «Введение в Новейшую историю России» может быть реализован 

в двух вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем процесса освоения 
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обучающимися предметного материала до 1914 г. для установления его 

взаимосвязей с важнейшими событиями Новейшего периода истории России (в 

курсе «История России», включающем темы модуля). В этом случае 

предполагается, что в тематическом планировании темы, содержащиеся в 

Программе модуля «Введение в Новейшую историю России», даются в 

логической и смысловой взаимосвязи с темами, содержащимися в программе 

по истории. При таком варианте реализации модуля количество часов на 

изучение курса История России в 9 классе рекомендуется увеличить на 17 

учебных часов; 

в виде целостного последовательного учебного курса, изучаемого за счёт 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений 

из перечня, предлагаемого образовательной организацией, включающей, в 

частности, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся 

(рекомендуемый объём – 17 учебных часов). 

 

Таблица 2  

Реализация модуля в курсе «История России» 9 класса 

Программа курса «История России» 

(9 класс) 

Примерное 

количество 

часов 

Программа учебного модуля 

«Введение в Новейшую историю 

России» 

Введение 1 Введение 

Первая российская революция 1905-

1907 гг. 

1 Российская революция  

1917—1922 гг. 

Отечественная война 

1812 г. ‒ важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. 

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя  

2 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. 
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Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. 

Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского 

общества и основные направления 

общественных движений 

19 Распад СССР. Становление новой 

России (1992-1999 гг.) 

На пороге нового века   Возрождение страны с 2000-х гг.  

Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. 

Общество и власть после революции. 

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные 

преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, 

масштаб и результаты 

3 Воссоединение 

Крыма с Россией 

Обобщение 1 Итоговое повторение 

 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России». 

Таблица 3  

Структура и последовательность изучения модуля как целостного учебного 

курса 

 

№ Темы курса 

Примерное 

количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Российская революция 1917—1922 гг. 5 

2 Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 4 

3 Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.) 2 

4 Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение 

Крыма с Россией 

3 

5 Итоговое повторение 2 
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. Введение.  

Преемственность всех этапов отечественной истории. Период Новейшей 

истории страны (с 1914 г. по настоящее время). Важнейшие события, процессы 

ХХ ‒ начала XXI в. 

. Российская революция 1917—1922 гг. 

Российская империя накануне Февральской революции 1917 г.: 

общенациональный кризис. 

Февральское восстание в Петрограде. Отречение Николая II. 

Падение монархии. Временное правительство и Советы, их руководители. 

Демократизация жизни страны. Тяготы войны и обострение 

внутриполитического кризиса. Угроза территориального распада страны. 

Цели и лозунги большевиков. В.И. Ленин как политический деятель. 

Вооружённое восстание в Петрограде 25 октября (7 ноября) 1917 г. Свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками. Советское 

правительство (Совет народных комиссаров) и первые преобразования 

большевиков. Образование РККА. Советская национальная политика. 

Образование РСФСР как добровольного союза народов России. 

Гражданская война как национальная трагедия. Военная интервенция. 

Политика белых правительств А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Переход страны к мирной жизни. Образование СССР. Революционные 

события в России глазами соотечественников и мира. Русское зарубежье. 

Влияние революционных событий на общемировые процессы XX в., 

историю народов России. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

План «Барбаросса» и цели гитлеровской Германии в войне с СССР. 

Нападение на СССР 22 июня 1941 г. Причины отступления Красной Армии в 

первые месяцы войны. «Всё для фронта! Все для победы!»: мобилизация сил на 
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отпор врагу и перестройка экономики на военный лад. 

Битва за Москву. Парад 7 ноября 1941 г. на Красной площади. Срыв 

германских планов молниеносной войны. 

Блокада Ленинграда. Дорога жизни. Значение героического 

сопротивления Ленинграда. 

Гитлеровский план «Ост». Преступления нацистов и их пособников на 

территории СССР. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. 

Холокост. Гитлеровские лагеря уничтожения (лагеря смерти). 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. Сталинградская 

битва. Битва на Курской дуге. 

Прорыв и снятие блокады Ленинграда. Битва за Днепр. Массовый 

героизм советских людей, представителей всех народов СССР, на фронте и в 

тылу. Организация борьбы в тылу врага: партизанское движение и 

подпольщики. Юные герои фронта и тыла. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Вклад деятелей культуры, учёных и 

конструкторов в общенародную борьбу с врагом. 

Освобождение оккупированной территории СССР. Белорусская 

наступательная операция (операция «Багратион») Красной Армии. 

СССР и союзники. Ленд-лиз. Высадка союзников в Нормандии и 

открытие Второго фронта. Освободительная миссия Красной Армии в Европе. 

Битва за Берлин. Безоговорочная капитуляция Германии и окончание Великой 

Отечественной войны. 

Разгром милитаристской Японии. 3 сентября ‒ окончание Второй 

мировой войны. 

Источники Победы советского народа. Выдающиеся полководцы 

Великой Отечественной войны. Решающая роль СССР в победе 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери СССР. 

Всемирно-историческое значение Победы СССР в Великой Отечественной 
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войне. 

Окончание Второй мировой войны. Осуждение главных военных 

преступников их пособников (Нюрнбергский, Токийский и Хабаровский 

процессы). 

Попытки искажения истории Второй мировой войны и роли советского 

народа в победе над гитлеровской Германией и её союзниками. Конституция 

Российской Федерации о защите исторической правды. 

Города-герои. Дни воинской славы и памятные даты в России. Указы 

Президента Российской Федерации об утверждении почётных званий «Города 

воинской славы», «Города трудовой доблести», а также других мерах, 

направленных на увековечивание памяти о Великой Победе. 

9 мая 1945 г. ‒ День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Парад на Красной площади и праздничные шествия в честь 

Дня Победы. Акции «Георгиевская ленточка» и «Бескозырка», марш 

«Бессмертный полк» в России и за рубежом. Ответственность за искажение 

истории Второй мировой войны. 

Распад СССР. Становление новой России (1992-1999 гг.).  

Нарастание кризисных явлений в СССР. М.С. Горбачёв. 

Межнациональные конфликты. «Парад суверенитетов». Принятие Декларации 

о государственном суверенитете РСФСР. 

Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. 

Объявление государственной независимости союзными республиками. 

Юридическое оформление распада СССР и создание Содружества 

Независимых Государств (Беловежское соглашение). Россия как преемник 

СССР на международной арене. 

Распад СССР и его последствия для России и мира. 

Становление Российской Федерации как суверенного государства (1991-
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1993 гг.). Референдум по проекту Конституции. 

России. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. и её 

значение. 

Сложные 1990-е гг. Трудности и просчёты экономических 

преобразований в стране. Совершенствование новой российской 

государственности. Угроза государственному единству. 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и Союзное государство. 

Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Возрождение страны с 2000-х гг.  

Российская Федерация в начале XXI века: на пути восстановления и 

укрепления страны. Вступление в должность Президента Российской 

Федерации В.В. Путина. Восстановление единого правового пространства 

страны. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве. Борьба с 

терроризмом. Укрепление Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Приоритетные национальные проекты. 

Восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Отношения с США и Евросоюзом. 

Воссоединение Крыма с Россией.  

Крым в составе Российского государства в XX. Крым в 1991-2014 гг. 

Государственный переворот в Киеве в феврале 2014 г. Декларация о 

независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя (11 марта 

2014 г.). Подписание Договора между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов. Федеральный 

конституционный закон от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов ‒ Республики Крым и города федерального 
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значения Севастополя». 

Воссоединение Крыма с Россией, его значение и международные 

последствия. 

Российская Федерация на современном этапе. «Человеческий капитал», 

«Комфортная среда для жизни», «Экономический рост» — основные 

направления национальных проектов 2019-2024 гг. Разработка семейной 

политики. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Россия в борьбе с 

короновирусной пандемией. Реализация крупных экономических проектов 

(строительство Крымского моста, трубопроводов «Сила Сибири», «Северный 

поток» и другие). Поддержка одарённых детей в России (образовательный 

центр «Сириус» и другие). 

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России (2020 

г.). 

Признание Россией Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики (2022 г.). 

Значение исторических традиций и культурного наследия для 

современной России. Воссоздание Российского исторического общества (далее 

‒ РИО) и Российского военно-исторического общества (далее ‒ РВИО). 

Исторические парки «Россия ‒ Моя история». Военно-патриотический парк 

культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». 

Мемориальный парк Победы на Поклонной горе и Ржевский мемориал 

Советскому Солдату. Всероссийский проект «Без срока давности». Новые 

информационные ресурсы о Великой Победе. 

Итоговое повторение.  

История родного края в годы революций и Гражданской войны. 

Наши земляки ‒ герои Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

Наш регион в конце XX ‒ начале XXI вв. 

Трудовые достижения родного края. 
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Планируемые результаты освоения учебного модуля «Введение в 

Новейшую историю России».  

Личностные и метапредметные результаты являются приоритетными при 

освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России». 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

способствует процессу формирования внутренней позиции личности как 

особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом, 

готовности обучающегося действовать на основе системы позитивных 

ценностных ориентаций.  

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

ориентировано на следующие важнейшие убеждения и качества обучающегося, 

которые должны проявляться как в его учебной деятельности, так и при 

реализации направлений воспитательной деятельности образовательной 

организации в сферах: 

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 совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 
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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, 

памятникам и символам воинской славы, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков, 

активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства. 

Содержание учебного модуля «Введение в Новейшую историю России» 

также ориентировано на понимание роли этнических культурных традиций ‒ в 

области эстетического воспитания, на формирование ценностного отношения к 

здоровью, жизни и осознание необходимости их сохранения, следования 

правилам безопасного поведения в Интернет-среде, активное участие в 

решении практических задач социальной направленности, уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности. 

При освоении содержания учебного модуля «Введение в Новейшую 

историю России» обучающиеся продолжат осмысление ценности научного 

познания, освоение системы научных представлений об основных 

закономерностях развития общества, расширение социального опыта для 

достижения индивидуального и коллективного благополучия, в том числе в 

ходе овладения языковой и читательской культурой, основными навыками 
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исследовательской деятельности. Важным также является подготовить 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной среды, 

стрессоустойчивость, открытость опыту и знаниям других. 

 В результате изучения учебного модуля «Введение в Новейшую историю 

России» 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, итоги и значение 

ключевых событий и процессов Новейшей истории России; 

выявлять причинно-следственные, пространственные и временные связи 

(при наличии) изученных ранее исторических событий, явлений, процессов с 

историей России XX ‒ начала XXI в. ; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах с 

учётом предложенной задачи, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации;  

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи;  

проводить выводы, создавать обобщения о взаимосвязях с 

использованием дедуктивных, индуктивных умозаключений и по аналогии, 

строить логические рассуждения;  

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 
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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 причинно-следственных связей событий и 

процессов;  

оценивать на применимость и достоверность информацию;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного небольшого 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. 

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 (справочная, научно-

популярная литература, интернет-ресурсы и другие);  

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 или 

сформулированным самостоятельно;  
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в устных и письменных текстах;  

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты;  

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения;  

умение формулировать вопросы (в диалоге, дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с 

суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций;  

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов, 

исторических источников и другие. 

У обучающегося будут сформированы умения в части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуально, в 

группе, групповой);  

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений;  
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составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения или его части), корректировать предложенный алгоритм (или его 

часть) с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте; проводить 

выбор и брать ответственность за решение; 

проявлять способность к самоконтролю, самомотивации и рефлексии, к 

оценке и изменению ситуации;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, находить позитивное в 

произошедшей ситуации, вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей;  

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

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. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению (распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 
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распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы);  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия;  

сравнивать результаты с исходной задачей и вкладом каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой. 

В составе предметных результатов по освоению программы модуля 

следует выделить: представления обучающихся о наиболее значимых событиях 

и процессах истории России XX — начала XXI в., основные виды деятельности 

по получению и осмыслению нового знания, его интерпретации и применению 

в различных учебных и жизненных ситуациях. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. История Древнего мира 

1.1 Введение  2     0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

1.2 Первобытность 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

1.3 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1   

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Древний Восток 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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2.1 Древний Египет  7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.2 

Древние 

цивилизации 

Месопотамии 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.3 

Восточное 

Средиземномор

ье в древности 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.4 
Персидская 

держава 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.5 Древняя Индия  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

2.6 Древний Китай  3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

Итого по разделу  20   

Раздел 3. Древняя Греция. Эллинизм 

3.1 
Древнейшая 

Греция 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

3.2 
Греческие 

полисы 
 10    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

3.3 
Культура 

Древней Греции 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

3.4 

Македонские 

завоевания. 

Эллинизм 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Древний Рим 

4.1 

Возникновение 

Римского 

государства 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.2 

Римские 

завоевания в 

Средиземномор

ье 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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4.3 

Поздняя 

Римская 

республика. 

Гражданские 

войны 

 4   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.4 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

4.5 

Расцвет и 

падение 

Римской 

империи 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.6 
Культура 

Древнего Рима 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4139

3a 

4.7 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Итого по разделу  20   

Обобщение  2     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3  0   

https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
https://m.edsoo.ru/7f41393a
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Средних веков 

1.1 Введение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.2 

Народы 

Европы в 

раннее 

Средневековье 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.3 

Византийская 

империя в 

VI—XI вв. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.4 
Арабы в VI—

ХI вв. 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.5 

Средневековое 

европейское 

общество 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.6 

Государства 

Европы в 

XII—XV вв. 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.7 

Культура 

средневековой 

Европы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.8 

Страны 

Востока в 

Средние века 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.9 

Государства 

доколумбовой 

Америки в 

Средние века 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.10 Обобщение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414c0

4 

1.11 Контрольная 1 1   

https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
https://m.edsoo.ru/7f414c04
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работа по 

теме: 

«Всеобщая 

история 

средневековья

» 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. От Руси к Российскому государству 

2.1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.2 

Народы и 

государства на 

территории 

нашей страны 

в древности. 

Восточная 

Европа в 

середине I тыс. 

н. э. 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.3 
Русь в IX — 

начале XII в. 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.4 

Русь в 

середине XII 

— начале XIII 

в. 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.5 

Русские земли 

и их соседи в 

середине XIII 

— XIV в. 

 9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.6 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

2.7 

Формирование 

единого 

Русского 

государства в 

XV в. 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.8 Обобщение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
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https://m.edsoo.ru/7f414a6

a 

2.9 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточна

я аттестация 

1 1   

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3  0   

https://m.edsoo.ru/7f414a6a
https://m.edsoo.ru/7f414a6a
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. Конец XV — XVII в. 

1.1 Введение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.2 

Великие 

географические 

открытия 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.3 

Изменения в 

европейском 

обществе XVI—

XVI вв. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.4 

Реформация и 

контрреформац

ия в Европе 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.5 

Государства 

Европы в XVI—

XVII вв. 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.6 

Международные 

отношения в 

XVI -XVII вв. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.7 

Европейская 

культура в 

раннее Новое 

время 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.8 
Страны Востока 

в XVI—XVII вв. 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.9 Обобщение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416a

9a 

1.10 

Контрольная 

работа по теме 

«Всеобщая 

история нового 

1 1   

https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
https://m.edsoo.ru/7f416a9a
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времени XVI-

XVII века» 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к царству 

2.1 Россия в XVI в.  13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.2 Смута в России  9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.3 Россия в XVII в.  15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.4 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

2.5 

Культурное 

пространство 

XVI-XVII вв. 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.6 Обобщение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4168

ec 

2.7 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   3  0   

https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
https://m.edsoo.ru/7f4168ec
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XVIII в. 

1.1 Введение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.2 
Век 

Просвещения 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.3 

Государства 

Европы в XVIII 

в. 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.4 

Британские 

колонии в 

Северной 

Америке 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.5 

Французская 

революция 

конца XVIII 

века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.6 

Европейская 

культура в 

XVIII в. 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.7 

Международны

е отношения в 

XVIII в. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.8 

Страны 

Востока в 

XVIII в. 

 2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.9 Обобщение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418b

ce 

1.10 

Контрольная 

работа по теме 

всеобщая 

история нового 

1 1   

https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
https://m.edsoo.ru/7f418bce
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времени XVIII 

века 

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Россия в конце XVII — XVIII в.: от царства к империи 

2.1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.2 

Россия в эпоху 

преобразовани

й Петра I 

 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.3 

Россия после 

Петра I. 

Дворцовые 

перевороты 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.4 

Россия в 1760-

1790-х гг. 

Правление 

Екатерины II и 

Павла I 

 17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.5 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

2.6 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в. 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.7 Обобщение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418a

34 

2.8 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточна

я аттестация 

1 1   

Итого по разделу  45   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

 68   3  0   

https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
https://m.edsoo.ru/7f418a34
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольные 

работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Всеобщая история. История Нового времени. XIХ — начало ХХ в. 

1.1 Введение  1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.2 

Европа в 

начале XIX 

века 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.3 

Развитие 

индустриально

го общества в 

первой 

половине XIX 

в.: экономика, 

социальные 

отношения, 

поитические 

процессы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.4 

Политическое 

развитие 

европейских 

странв 1815—

1840-х гг. 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.5 

Страны Европы 

и Северной 

Америки в 

середине XIX - 

начале XX века 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.6 

Страны 

Латинской 

Америки в XIX 

- начале XX 

века 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.7 

Страны Азии в 

XIX - начале 

XX века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.8 Народы  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
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Африки в ХIХ 

— начале ХХ в. 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.9 

Развитие 

культуры в XIX 

— начале ХХ в. 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.10 

Международны

е отношения в 

XIX - начале 

XX века 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.11 Обобщение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ad

c0 

1.12 

Контрольная 

работа по теме 

«Всеобщая 

история нового 

времени XIX 

века» 

1 1   

Итого по разделу  23   

Раздел 2. История России. Российская империя в XIX — начале XX в. 

2.1 Введение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.2 

Александровск

ая эпоха: 

государственн

ый либерализм 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.3 

Николаевское 

самодержавие: 

государственн

ый 

консерватизм 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.4 

Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX 

века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.5 

Народы России 

в первой 

половине XIX 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41adc0
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
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в. 

2.6 

Социальная и 

правовая 

модернизация 

страны при 

Александре II 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.7 
Россия в 1880-

1890-х гг. 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.8 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

века 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.9 

Этнокультурны

й облик 

империи 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.10 

Формирование 

гражданского 

общества и 

основные 

направления 

общественных 

движений 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.11 
Россия на 

пороге XX века 
 8   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

2.12 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

2.13 Обобщение  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41ac

44 

Итого по разделу  45   

Раздел 3. Модуль. Введение в Новейшую историю России 

3.1 Введение  1     

3.2 

Февральская и 

Октябрьская 

революции 

1917 г. 

 4    

https://rutube.ru/video/a38

704f29d29b4dc6d8e8a6ca

340b9c6/ 

https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://m.edsoo.ru/7f41ac44
https://rutube.ru/video/a38704f29d29b4dc6d8e8a6ca340b9c6/
https://rutube.ru/video/a38704f29d29b4dc6d8e8a6ca340b9c6/
https://rutube.ru/video/a38704f29d29b4dc6d8e8a6ca340b9c6/
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3.3 

Великая 

Отечественная 

война (1941—

1945 гг.) 

 5    

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/sssr-nakanune-

voyny-velikaya-

otechestvennaya-voyna-

1941-1945-gg/nachalo-

velikoy-otechestvennoy-

voyny 

3.4 

Распад СССР. 

Становление 

новой России 

(1992—1999 

гг.) 

 2    

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/perestroyka-v-sssr-

1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-

veka/perestroyka-

politicheskoy-sistemy-

sssr-1985-1991-gg 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/perestroyka-v-sssr-

1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-

veka/vneshnyaya-politika-

sssr-v-1985-1991-gg 

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/perestroyka-v-sssr-

1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-

veka/osobennosti-

sotsialnoy-kulturnoy-

zhizni-rossii-v-1990-

2000-e-gg 

3.5 

Возрождение 

страны с 2000-х 

гг. 

Воссоединение 

Крыма с 

Россией 

 3    

https://interneturok.ru/less

on/istoriya-rossii/9-

klass/perestroyka-v-sssr-

1985-1991-gg-rossiya-v-

kontse-xx-veka/rossiya-

2000-h-osnovnye-

problemy-uspehi-

perspektivy 

3.6 
Итоговое 

повторение 
 1    

3.7 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточна

1 1   

https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/sssr-nakanune-voyny-velikaya-otechestvennaya-voyna-1941-1945-gg/nachalo-velikoy-otechestvennoy-voyny
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/perestroyka-politicheskoy-sistemy-sssr-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/vneshnyaya-politika-sssr-v-1985-1991-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/osobennosti-sotsialnoy-kulturnoy-zhizni-rossii-v-1990-2000-e-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/9-klass/perestroyka-v-sssr-1985-1991-gg-rossiya-v-kontse-xx-veka/rossiya-2000-h-osnovnye-problemy-uspehi-perspektivy
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я аттестация 

Итого по модулю  17   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 85   3  0   

 

2.1.10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание».  

151.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Обществознание» (предметная область «Общественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по обществознанию, обществознание) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

151.2. Пояснительная записка. 

151.2.1. Программа по обществознанию составлена на основе положений 

и требований к результатам освоения основной образовательной программы, 

представленных в ФГОС ООО, в соответствии с концепцией преподавания 

учебного предмета «Обществознание», а также с учётом федеральной рабочей 

программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП ООО.  

151.2.2. Обществознание играет ведущую роль в выполнении 

образовательной организацией функции интеграции молодёжи в современное 

общество: учебный предмет 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. 

151.2.3. Изучение обществознания, включающего знания о российском 

обществе и направлениях его развития в современных условиях, об основах 
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конституционного строя нашей страны, правах и обязанностях человека и 

гражданина, способствует воспитанию российской гражданской идентичности, 

готовности к служению Отечеству, приверженности национальным ценностям. 

151.2.4. Привлечение при изучении обществознания различных 

источников социальной информации помогает обучающимся освоить язык 

современной культурной, социально-экономической и политической 

коммуникации, вносит свой вклад в формирование метапредметных умений 

извлекать необходимые сведения, осмысливать, преобразовывать и применять 

их. 

Изучение 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. 

151.2.5. 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, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской 

Федерации; 

развитие личности на исключительно важном этапе её социализации ‒ в 

подростковом возрасте, становление её духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка, развитие интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 
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формирование у обучающихся целостной картины общества, 

соответствующее 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. 

151.2.6. В соответствии с учебным планом основного общего образования 

обществознание изучается с 6 по 9 класс, общее количество рекомендованных 

учебных часов составляет 136 часов, по 1 часу в неделю при 34 учебных 

неделях. 

151.3. Содержание обучения в 6 классе. 

151.3.1. Человек и его социальное окружение. 



533 
 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различия 

человека и животного. Потребности человека (биологические, социальные, 

духовные). Способности человека. 

Индивид, индивидуальность, личность. Возрастные периоды жизни 

человека и формирование личности. Отношения между поколениями. 

Особенности подросткового возраста. 

Люди с ограниченными возможностями здоровья, их особые потребности 

и социальная позиция. 

Цели и мотивы деятельности. Виды деятельности (игра, труд, учение). 

Познание человеком мира и самого себя как вид деятельности. 

Право человека на образование. Школьное образование. Права и 

обязанности обучающегося. 

Общение. Цели и средства общения. Особенности общения подростков. 

Общение в современных условиях. 

Отношения в малых группах. Групповые нормы и правила. Лидерство в 

группе. Межличностные отношения (деловые, личные). 

Отношения в семье. Роль семьи в жизни человека и общества. Семейные 

традиции. Семейный досуг. Свободное время подростка. 

Отношения с друзьями и сверстниками. Конфликты в межличностных 

отношениях. 

151.3.2. Общество, в котором мы живём. 

Что такое общество. Связь общества и природы. Устройство 

общественной жизни. Основные сферы жизни общества и их взаимодействие. 

Социальные общности и группы. Положение человека в обществе. 

Что такое экономика. Взаимосвязь жизни общества и его экономического 

развития. Виды экономической деятельности. Ресурсы и возможности 

экономики нашей страны. 

Политическая жизнь общества. Россия ‒ многонациональное государство. 

Государственная власть в нашей стране. Государственный Герб, 
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Государственный Флаг, Государственный Гимн Российской Федерации. Наша 

страна в начале XXI века. Место нашей Родины среди современных государств. 

Культурная жизнь. Духовные ценности, традиционные ценности 

российского народа. 

Развитие общества. Усиление взаимосвязей стран и народов в условиях 

современного общества. 

Глобальные проблемы современности и возможности их решения 

усилиями международного сообщества и международных организаций. 

151.4. Содержание обучения в 7 классе. 

151.4.1. Социальные ценности и нормы. 

Общественные ценности. Свобода и ответственность гражданина. 

Гражданственность и патриотизм. Гуманизм. 

Социальные нормы как регуляторы общественной жизни и поведения 

человека в обществе. Виды социальных норм. Традиции и обычаи. 

Принципы и нормы морали. Добро и зло. Нравственные чувства человека. 

Совесть и стыд. 

Моральный выбор. Моральная оценка поведения людей и собственного 

поведения. Влияние моральных норм на общество и человека. 

Право и его роль в жизни общества. Право и мораль. 

151.4.2. Человек как участник правовых отношений. 

Правоотношения и их особенности. Правовая норма. Участники 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность. Правовая оценка 

поступков и деятельности человека. Правомерное поведение. Правовая 

культура личности. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Проступок и 

преступление. Опасность правонарушений для личности и общества. 

Права и свободы человека и гражданина Российской Федерации. 

Гарантия и защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской Федерации. 
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Права ребёнка и возможности их защиты. 

151.4.3. Основы российского права. 

Конституция Российской Федерации ‒ основной закон. Законы и 

подзаконные акты. Отрасли права. 

Основы гражданского права. Физические и юридические лица в 

гражданском праве. Право собственности, защита прав собственности. 

Основные виды гражданско-правовых договоров. Договор купли-

продажи. Права потребителей и возможности их защиты. Несовершеннолетние 

как участники гражданско-правовых отношений. 

Основы семейного права. Важность семьи в жизни человека, общества и 

государства. Условия заключения брака в Российской Федерации. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Основы трудового права. Стороны трудовых отношений, их права и 

обязанности. Трудовой договор. Заключение и прекращение трудового 

договора. Рабочее время и время отдыха. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних при осуществлении трудовой деятельности. 

Виды юридической ответственности. Гражданско-правовые проступки и 

гражданско-правовая ответственность. Административные проступки и 

административная ответственность. Дисциплинарные проступки и 

дисциплинарная ответственность. Преступления и уголовная ответственность. 

Особенности юридической ответственности несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в Российской Федерации. Структура 

правоохранительных органов Российской Федерации. Функции 

правоохранительных органов. 

151.5. Содержание обучения в 8 классе. 

151.5.1. Человек в экономических отношениях. 

Экономическая жизнь общества. Потребности и ресурсы, ограниченность 

ресурсов. Экономический выбор. 
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Экономическая система и её функции. Собственность. Производство ‒ 

источник экономических благ. Факторы производства. Трудовая деятельность. 

Производительность труда. Разделение труда. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской 

деятельности. 

Обмен. Деньги и их функции. Торговля и её формы. Рыночная экономика. 

Конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие. Невидимая рука рынка. Многообразие рынков. 

Предприятие в экономике. Издержки, выручка и прибыль. Как повысить 

эффективность производства. 

Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и безработица. 

Финансовый рынок и посредники (банки, страховые компании, 

кредитные союзы, участники фондового рынка). Услуги финансовых 

посредников. 

Основные типы финансовых инструментов: акции и облигации. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам (депозит, кредит, 

платёжная карта, денежные переводы, обмен валюты). Дистанционное 

банковское обслуживание. Страховые услуги. Защита прав потребителя 

финансовых услуг. 

Экономические функции домохозяйств. Потребление домашних хозяйств. 

Потребительские товары и товары длительного пользования. Источники 

доходов и расходов семьи. Семейный бюджет. Личный финансовый план. 

Способы и формы сбережений. 

Экономические цели и функции государства. Налоги. Доходы и расходы 

государства. Государственный бюджет. Государственная бюджетная и 

денежно-кредитная политика Российской Федерации. Государственная 

политика по развитию конкуренции. 

151.5.2. Человек в мире культуры. 

Культура, её многообразие и формы. Влияние духовной культуры на 
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формирование личности. Современная молодёжная культура. 

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Роль науки в 

развитии общества. 

Образование. Личностная и общественная значимость образования в 

современном обществе. Образование в Российской Федерации. 

Самообразование. 

Политика в сфере культуры и образования в Российской Федерации. 

Понятие религии. Роль религии в жизни человека и общества. Свобода 

совести и свобода вероисповедания. Национальные и мировые религии. 

Религии и религиозные объединения в Российской Федерации. 

Что такое искусство. Виды искусств. Роль искусства в жизни человека и 

общества. 

Роль информации и информационных технологий в современном мире. 

Информационная культура и информационная безопасность. Правила 

безопасного поведения в Интернете. 

151.6. Содержание обучения в 9 классе. 

151.6.1. Человек в политическом измерении. 

Политика и политическая власть. Государство ‒ политическая 

организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 

Форма государства. Монархия и республика ‒ основные формы 

правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 

Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. Правовое государство и 

гражданское общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, референдум. Политические 

партии, их роль в демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

151.6.2. Гражданин и государство. 
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Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия ‒ 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия ‒ социальное государство. Основные направления и 

приоритеты социальной политики российского государства. Россия ‒ светское 

государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной 

власти в Российской Федерации. Президент ‒ Глава государства Российская 

Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная 

Дума Российской Федерации и Совет Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд 

Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской 

Федерации. 

Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и 

гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской 

Федерации. 

151.6.3. Человек в системе социальных отношений. 

Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и 

групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой 

набор подростка. 

Социализация личности. 
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Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные 

ценности. Основные роли членов семьи. 

Этнос и нация. Россия ‒ многонациональное государство. Этносы и нации 

в диалоге культур. 

Социальная политика Российского государства. Социальные конфликты и 

пути их разрешения. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений 

поведения. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 

151.6.4. Человек в современном изменяющемся мире. 

Информационное общество. Сущность глобализации. Причины, 

проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные 

проблемы и возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её 

улучшения. 

Молодёжь ‒ активный участник общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 

Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового 

образа жизни. Мода и спорт. 

Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном пространстве. 

Перспективы развития общества. 

151.7. Планируемые результаты освоения программы по 

обществознанию.  

151.7.1. 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 
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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 в образовательной 

организации; готовность к участию в гуманитарной деятельности 

(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней); 

2) патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России, ценностное отношение к 

достижениям своей Родины ‒ России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому, природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные 

ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать 

своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность 
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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 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, 

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, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 
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образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; 

7) экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей 

среды, планирования поступков и 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. 

151.7.2. Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, 

а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной 

среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 
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способность действовать в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, повышать уровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей; 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, 

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

дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и простейшими 

свойствами понятия, конкретизировать понятие примерами, использовать 

понятие и его свойства при решении задач (далее ‒ оперировать понятиями), а 

также оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

151.7.3. В результате изучения обществознания на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
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универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

151.7.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений 

и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; 

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). 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

151.7.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 
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формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

151.7.3.3. 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; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

151.7.3.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

151.7.3.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 
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решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

151.7.3.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

151.7.3.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 
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владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся 

обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим. 

151.7.4. Предметные результаты освоения программы по 

обществознанию на уровне основного общего образования должны 

обеспечивать: 

1) освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, важности семьи 

как базового социального института, характерных чертах общества; 

содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 
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несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том 

числе нормы гражданского, трудового и семейного права, основы налогового 

законодательства), процессах и явлениях в экономической (в области макро- и 

микроэкономики), социальной, духовной и политической сферах жизни 

общества; основах конституционного строя и организации государственной 

власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина Российской 

Федерации (в том числе несовершеннолетнего), системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-

кредитной, социальной политики, политики в сфере культуры и образования, 

противодействии коррупции в Российской Федерации, обеспечении 

безопасности личности, общества и государства, в том числе от терроризма и 

экстремизма; 

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и 

нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность 

истории нашей Родины), государство как социальный институт; 

3) умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

деятельности людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого 

типа в различных сферах общественной жизни, их структурных элементов и 

проявлений основных функций; разного типа социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, в том числе 

связанных с правонарушениями и наступлением юридической ответственности, 

связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве; 

4) умение классифицировать по разным признакам (в том числе 

устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 
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существенные признаки, элементы и основные функции; 

5) умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 

сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; 

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, 

явлений, процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и 

основных функций, включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства; связи 

политических потрясений и социально-экономических кризисов в государстве; 

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной 

действительности, в том числе для аргументированного объяснения роли 

информации и информационных технологий в современном мире, социальной 

и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования, 

опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции, проведения 

в отношении нашей страны международной политики «сдерживания»; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с использованием обществоведческих знаний, фактов 

общественной жизни и личного социального опыта определять и 

аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм своё отношение 

к явлениям, процессам социальной действительности; 

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в том числе 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений; 

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 
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в том числе извлечений из Конституции Российской Федерации и других 

нормативных правовых актов; умение составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в модели (таблицу, диаграмму, 

схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при работе в 

Интернете; 

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать и критически оценивать социальную информацию, включая 

экономико-статистическую, из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ, соотносить её с собственными 

знаниями о моральном и правовом регулировании поведения человека, личным 

социальным опытом, используя обществоведческие знания, формулировать 

выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными 

финансами и предпринимательской деятельностью, для оценки рисков 

осуществления финансовых махинаций, применения недобросовестных 

практик), осознание неприемлемости всех форм антиобщественного поведения; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая 

основы финансовой грамотности, в практической (включая выполнение 

проектов индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для 

реализации и защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том 

числе потребителя финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских 

обязанностей, для анализа потребления домашнего хозяйства, составления 

личного финансового плана, для выбора профессии и оценки собственных 
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перспектив в профессиональной сфере, а также опыта публичного 

представления результатов своей деятельности в соответствии с темой и 

ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

15) приобретение опыта самостоятельного заполнения формы (в том 

числе электронной) и составления простейших документов (заявления, 

обращения, декларации, доверенности, личного финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая 

взаимодействие с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе национальных ценностей современного российского 

общества (гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур), осознание 

ценности культуры и традиций народов России. 

151.7.5. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.5.1. Человек и его социальное окружение: 

осваивать и применять знания о социальных свойствах человека, 

формировании личности, деятельности человека и её 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 (далее – ОВЗ), деятельность человека, образование и 

его значение для человека и общества; 

приводить примеры деятельности людей, её различных мотивов и 

особенностей в современных условиях; малых групп, положения человека в 

группе; конфликтных ситуаций в малой группе и конструктивных разрешений 

конфликтов; проявлений лидерства, соперничества и сотрудничества людей в 
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группах; 

классифицировать по разным признакам виды деятельности человека, 

потребности людей; 

сравнивать понятия «индивид», «индивидуальность», «личность»; 

свойства человека и животных, виды деятельности (игра, труд, учение); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи людей в малых группах, целей, 

способов и результатов деятельности, целей и средств общения; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности общения как социального явления, познания человеком 

мира и самого себя как вида деятельности, роли непрерывного образования, 

значения личного социального опыта при осуществлении образовательной 

деятельности и общения в школе, семье, группе обучающихся; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний и личного социального опыта своё отношение к людям с ОВЗ, 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; 

читать осмысленно тексты правовой тематики, в том числе извлечения из 

законодательства Российской Федерации; составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о связи поколений в нашем обществе, об 

особенностях подросткового возраста, о правах и обязанностях обучающегося 

из разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию о человеке и его социальном окружении из адаптированных 
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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 ОВЗ; оценивать своё 

отношение к учёбе как важному виду деятельности; 

приобретать опыт использования полученных знаний в практической 

деятельности, в повседневной жизни для выстраивания отношений с 

представителями старших поколений, со сверстниками и младшими по 

возрасту, активного участия в жизни школы и класса; 

приобретать опыт совместной деятельности, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

151.7.5.2. Общество, в котором мы живём: 

осваивать и применять знания об обществе и природе, положении 

человека в обществе, процессах и явлениях в экономической жизни общества, 

явлениях в политической жизни общества, о народах России, о 

государственной власти в Российской Федерации; культуре и духовной жизни, 

типах общества, глобальных проблемах; 

характеризовать устройство общества, российское государство, высшие 

органы государственной власти в Российской Федерации, традиционные 

российские духовно-нравственные ценности, особенности информационного 

общества; 

приводить примеры разного положения людей в обществе, видов 

экономической деятельности, глобальных проблем; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать социальные общности и группы, положение в обществе 

различных людей; различные формы хозяйствования; 

устанавливать взаимодействия общества и природы, человека и общества, 

деятельности основных участников экономики; 
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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 использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к проблемам взаимодействия человека и природы, сохранению 

духовных ценностей российского народа; 

решать познавательные и практические задачи (в том числе задачи, 

отражающие возможности юного гражданина внести свой вклад в решение 

экологической проблемы); 

овладевать смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, 

касающихся отношений человека и природы, устройства общественной жизни, 

основных сфер жизни общества; 

извлекать информацию из разных источников о человеке и обществе, 

включая информацию о народах России; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию, включая экономико-статистическую, из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций в СМИ; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия духовным традициям общества; 

использовать полученные знания, включая основы финансовой 

грамотности, в практической деятельности, направленной на охрану природы; 

защиту прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг), на 

соблюдение традиций общества, в котором мы живём; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе взаимопонимания между людьми разных культур; осознавать ценность 

культуры и традиций народов России. 



556 
 

151.7.6. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.6.1. Социальные ценности и нормы: 

осваивать и применять знания о социальных ценностях; о содержании и 

значении социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека, 

гуманизм, милосердие), моральные нормы и их роль в жизни общества; 

приводить примеры гражданственности и патриотизма; ситуаций 

морального выбора, ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; 

классифицировать социальные нормы, их существенные признаки и 

элементы; 

сравнивать отдельные виды социальных норм; 

устанавливать и объяснять влияние социальных норм на общество и 

человека; 

использовать полученные знания для объяснения (устного и 

письменного) сущности социальных норм; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к явлениям социальной действительности с точки зрения 

социальных ценностей, к социальным нормам как регуляторам общественной 

жизни и поведения человека в обществе; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека; 

осмысленно читать тексты, касающиеся гуманизма, гражданственности, 

патриотизма; 

извлекать информацию из разных источников о принципах и нормах 

морали, проблеме морального выбора; 
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анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций в СМИ, соотносить её с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека; 

оценивать собственные поступки, поведение людей с точки зрения их 

соответствия нормам морали; 

использовать полученные знания о социальных нормах в повседневной 

жизни; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур. 

151.7.6.2. 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 ребёнка в Российской Федерации; 

приводить примеры и моделировать ситуации, в которых возникают 

правоотношения, и ситуации, связанные с правонарушениями и наступлением 

юридической ответственности; способы защиты прав ребёнка в Российской 

Федерации, примеры, поясняющие опасность правонарушений для личности и 

общества; 
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классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) нормы права, выделяя существенные 

признаки; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи, включая взаимодействия 

гражданина и государства, между правовым поведением и культурой личности, 

между особенностями дееспособности несовершеннолетнего и его 

юридической ответственностью; 

использовать полученные знания для объяснения сущности права, роли 

права в обществе, необходимости правомерного поведения, включая налоговое 

поведение и противодействие коррупции, различий между правомерным и 

противоправным поведением, проступком и преступлением; для осмысления 

личного социального опыта при исполнении типичных для 

несовершеннолетнего социальных ролей (члена семьи, обучающегося, члена 

ученической общественной организации); 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к роли правовых норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие действие 

правовых норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека, 

анализировать жизненные ситуации и принимать решения, связанные с 

исполнением типичных для несовершеннолетнего социальных ролей (члена 

семьи, обучающегося, члена ученической общественной организации); 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов Конституции Российской Федерации и других нормативных 

правовых актов, из предложенных учителем источников о правах и 
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обязанностях граждан, гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, о правах ребёнка и способах их защиты и 

составлять на их основе план, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию о сущности права и значении правовых 

норм, о правовой культуре, о гарантиях и защите прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации, выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями о правовом 

регулировании поведения человека, личным социальным опытом, используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым нормам: выражать свою точку зрения, 

участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о праве и правовых нормах в 

практической деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные 

и групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 

гражданских обязанностей (для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя, выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере с учётом приобретённых представлений 

о профессиях в сфере права, 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; 
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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. 

151.7.6.3. 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; 

иметь представлении о содержании трудового договора, видах 

правонарушений и видов наказаний; 

приводить примеры законов и подзаконных актов и моделировать 

ситуации, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права, в том числе связанные с применением 

санкций за совершённые правонарушения; 



561 
 

классифицировать по разным признакам виды нормативных правовых 

актов, виды правонарушений и юридической ответственности по отраслям 

права (в том числе устанавливать существенный признак классификации); 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) сферы 

регулирования различных отраслей права (гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного), права и обязанности работника и 

работодателя, имущественные и личные неимущественные отношения; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи прав и обязанностей работника и 

работодателя, прав и обязанностей членов семьи, традиционных российских 

ценностей и личных неимущественных отношений в семье; 

использовать полученные знания об отраслях права в решении учебных 

задач для объяснения взаимосвязи гражданской правоспособности и 

дееспособности, значения семьи в жизни человека, общества и государства, 

социальной опасности и неприемлемости уголовных и административных 

правонарушений, экстремизма, терроризма, коррупции и необходимости 

противостоять им; 

определять и аргументировать своё отношение к защите прав участников 

трудовых отношений с использованием знаний в области трудового права, к 

правонарушениям, формулировать аргументированные выводы о 

недопустимости нарушения правовых норм; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

взаимодействия, регулируемые нормами гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию из 

фрагментов нормативных правовых актов (Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации) из 

предложенных учителем источников о правовых нормах, правоотношениях и 
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специфике их регулирования, преобразовывать текстовую информацию в 

таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию по правовой тематике в сфере 

гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного права: 

выявлять соответствующие факты из разных адаптированных источников (в 

том числе учебных материалов) и публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать, оценивать социальную 

информацию из адаптированных источников (в том числе учебных материалов) 

и публикаций СМИ, соотносить её с собственными знаниями об отраслях права 

(гражданского, трудового, семейного, административного и уголовного) и 

личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами, о применении санкций за 

совершённые правонарушения, о юридической ответственности 

несовершеннолетних; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия нормам гражданского, трудового, семейного, 

административного и уголовного права; 

использовать полученные знания о нормах гражданского, трудового, 

семейного, административного и уголовного права в практической 

деятельности (выполнять проблемные задания, индивидуальные и групповые 

проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения обязанностей, 

правомерного поведения, реализации и защиты своих прав; публично 

представлять результаты своей деятельности (в рамках изученного материала, 

включая проектную деятельность), в соответствии с темой и ситуацией 

общения, особенностями аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ (заявление о приёме на работу); 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 
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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. 

151.7.7. К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.7.1. Человек в экономических отношениях: 

осваивать и применять знания об экономической жизни общества, её 

основных проявлениях, экономических системах, собственности, механизме 

рыночного регулирования экономики, финансовых отношениях, роли 

государства в экономике, видах налогов, основах государственной бюджетной 

и денежно-кредитной политики, о влиянии государственной политики на 

развитие конкуренции; 

характеризовать способы координации хозяйственной жизни в различных 

экономических системах, объекты спроса и предложения на рынке труда и 

финансовом рынке; функции денег; 

приводить примеры способов повышения эффективности производства; 

деятельности и проявления основных функций различных финансовых 

посредников, использования способов повышения эффективности 

производства; 

классифицировать (в том числе устанавливать существенный признак 

классификации) механизмы государственного регулирования экономики; 

сравнивать различные способы хозяйствования; 

устанавливать и объяснять связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения причин достижения 

(недостижения) результатов экономической деятельности; для объяснения 

основных механизмов государственного регулирования экономики, 

государственной политики по развитию конкуренции, социально-
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экономической роли и функций предпринимательства, причин и последствий 

безработицы, необходимости правомерного налогового поведения; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к предпринимательству и развитию собственного бизнеса; 

решать познавательные и практические задачи, связанные с 

осуществлением экономических действий, на основе рационального выбора в 

условиях ограниченных ресурсов с использованием различных способов 

повышения эффективности производства, отражающие типичные ситуации и 

социальные взаимодействия в сфере экономической деятельности; отражающие 

процессы; 

осмысленно читать тексты экономической тематики, преобразовывать 

текстовую экономическую информацию в модели (таблица, схема, график и 

другое), 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 информационно-телекоммуникационной 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 её с личным социальным опытом; 

используя обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поступки других людей с точки 

зрения их экономической рациональности (сложившиеся модели поведения 

производителей и потребителей; граждан, защищающих свои экономические 
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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. 

151.7.7.2. Человек в мире культуры: 

осваивать и применять знания о процессах и явлениях в духовной жизни 

общества, о науке и образовании, системе образования в Российской 

Федерации, о религии, мировых религиях, об искусстве и его видах; об 

информации как важном ресурсе современного общества; 

характеризовать духовно-нравственные ценности (в том числе нормы 

морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость) нашего 

общества, искусство как сферу деятельности, информационную культуру и 

информационную безопасность; 

приводить примеры политики российского государства в сфере культуры 
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и образования; влияния образования на социализацию личности; правил 

информационной безопасности; 

классифицировать по разным признакам формы и виды культуры; 

сравнивать формы культуры, естественные и социально-гуманитарные 

науки, виды искусств; 

устанавливать и объяснять взаимосвязь развития духовной культуры и 

формирования личности, взаимовлияние науки и образования; 

использовать полученные знания для объяснения роли непрерывного 

образования; 

определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и с 

использованием обществоведческих знаний, фактов общественной жизни своё 

отношение к информационной культуре и информационной решать 

познавательные и практические задачи, касающиеся форм и многообразия 

духовной культуры; 

осмысленно читать тексты по проблемам развития современной 

культуры, составлять план, преобразовывать текстовую информацию в модели 

(таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные модели в текст; 

осуществлять поиск информации об ответственности современных 

учёных, о религиозных объединениях в Российской Федерации, о роли 

искусства в жизни человека и общества, о видах мошенничества в Интернете в 

разных источниках информации; 

анализировать, систематизировать, критически оценивать и обобщать 

социальную информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную), при изучении культуры, науки и образования; 

оценивать собственные поступки, поведение людей в духовной сфере 

жизни общества; 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры в соответствии с 

особенностями аудитории и регламентом; 
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приобретать опыт осуществления совместной деятельности при изучении 

особенностей разных культур, национальных и религиозных ценностей. 

151.7.8. К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по обществознанию: 

151.7.8.1. Человек в политическом измерении: 

осваивать и применять знания о государстве, его признаках и форме, 

внутренней и внешней политике, о демократии и демократических ценностях, о 

конституционном статусе гражданина Российской Федерации, о формах 

участия граждан в политике, выборах и референдуме, о политических партиях; 

характеризовать государство как социальный институт; принципы и 

признаки демократии, демократические ценности; роль государства в обществе 

на основе его функций; правовое государство; 

приводить примеры государств с различными формами правления, 

государственно-территориального устройства и политическим режимом; 

реализации функций государства на примере внутренней и внешней политики 

России; политических партий и иных общественных объединений граждан; 

законного участия граждан в политике; связи политических потрясений и 

социально-экономического кризиса в государстве; 

классифицировать современные государства по разным признакам; 

элементы формы государства; типы политических партий; типы общественно-

политических организаций; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) 

политическую власть с другими видами власти в обществе; демократические и 

недемократические политические режимы, унитарное и федеративное 

территориально-государственное устройство, монархию и республику, 

политическую партию и общественно-политическое движение, выборы и 

референдум; 

устанавливать и объяснять взаимосвязи в отношениях между человеком, 

обществом и государством; между правами человека и гражданина и 
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обязанностями граждан, связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; 

использовать полученные знания для объяснения сущности политики, 

политической власти, значения политической деятельности в обществе; для 

объяснения взаимосвязи правового государства и гражданского общества; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении социальной роли 

гражданина; о роли информации и информационных технологий в современном 

мире для аргументированного объяснения роли СМИ в современном обществе 

и государстве; 

определять и аргументировать неприемлемость всех форм 

антиобщественного поведения в политике с точки зрения социальных 

ценностей и правовых норм; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие типичные взаимодействия между субъектами политики; 

выполнение социальных ролей избирателя, члена политической партии, 

участника общественно-политического движения; 

осмысленно читать Конституцию Российской Федерации, другие 

нормативных правовые акты, учебных и иные тексты обществоведческой 

тематики, связанные с деятельностью субъектов политики, преобразовывать 

текстовую информацию в таблицу или схему о функциях государства, 

политических партий, формах участия граждан в политике; 

искать и извлекать информацию о сущности политики, государстве и его 

роли в обществе: по заданию учителя выявлять соответствующие факты из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и 

публикаций СМИ с соблюдением правил информационной безопасности при 

работе в Интернете; 

анализировать и конкретизировать социальную информацию о формах 

участия граждан нашей страны в политической жизни, о выборах и 

референдуме; 
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оценивать политическую деятельность различных субъектов политики с 

точки зрения учёта в ней интересов развития общества, её соответствия 

гуманистическим и демократическим ценностям: выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания в практической учебной деятельности 

(включая выполнение проектов индивидуально и в группе), в повседневной 

жизни для реализации прав гражданина в политической сфере; а также в 

публичном представлении результатов своей деятельности в соответствии с 

темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и регламентом; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности, на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур: выполнять учебные задания в парах 

и группах, исследовательские проекты. 

151.7.8.2. 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 
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государственной власти Российской Федерации, субъектов Федерации; 

деятельности политических партий; политики в сфере культуры и образования, 

бюджетной и денежно-кредитной политики, политики в сфере противодействии 

коррупции, обеспечения безопасности личности, общества и государства, в том 

числе от терроризма и экстремизма; 

классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) полномочия высших органов 

государственной власти Российской Федерации; 

сравнивать с использованием Конституции 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; 

использовать обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения 

ценностей гражданственности и патриотизма своё отношение к внутренней и 

внешней политике Российской Федерации, к проводимой по отношению к 

нашей стране политике «сдерживания»; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие процессы, 

явления и события в политической жизни Российской Федерации, в 

международных отношениях; 

систематизировать и конкретизировать информацию о политической 

жизни в стране в целом, в субъектах Российской Федерации, о деятельности 
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высших органов государственной власти, об основных направлениях 

внутренней и внешней политики, об усилиях нашего государства в борьбе с 

экстремизмом и международным терроризмом; 

осмысленно читать тексты правовой тематики: отбирать информацию об 

основах конституционного строя Российской Федерации, гражданстве 

Российской Федерации, конституционном статусе человека и гражданина, о 

полномочиях высших органов государственной власти, местном 

самоуправлении и его функциях из фрагментов Конституции Российской 

Федерации, других нормативных правовых актов и из предложенных учителем 

источников и учебных материалов, составлять на их основе план, 

преобразовывать текстовую информацию в таблицу, схему; 

искать и извлекать информацию об основных направлениях внутренней и 

внешней политики Российской Федерации, высших органов государственной 

власти, о статусе субъекта Федерации, в котором проживают обучающиеся: 

выявлять соответствующие факты из публикаций СМИ с соблюдением правил 

информационной безопасности при работе в Интернете; 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию о важнейших изменениях в российском законодательстве, о 

ключевых решениях высших органов государственной власти и управления 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, соотносить её с 

собственными знаниями о политике, формулировать выводы, подкрепляя их 

аргументами; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей в 

гражданско-правовой сфере с позиций национальных ценностей нашего 

общества, уважения норм российского права, выражать свою точку зрения, 

отвечать на вопросы, участвовать в дискуссии; 

использовать полученные знания о Российской Федерации в 

практической учебной деятельности (выполнять задания, индивидуальные и 

групповые проекты), в повседневной жизни для осознанного выполнения 
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гражданских обязанностей; публично представлять результаты своей 

деятельности (в рамках изученного материала, включая проектную 

деятельность) в соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями 

аудитории и регламентом; 

самостоятельно заполнять форму (в том числе электронную) и составлять 

простейший документ при использовании портала государственных услуг; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания 

между народами, людьми разных культур. 

151.7.8.3. Человек в системе социальных отношений:  

осваивать и применять знания о социальной структуре общества, 

социальных общностях и группах; социальных статусах, ролях, социализации 

личности; важности семьи как базового социального института; об этносе и 

нациях, этническом многообразии современного человечества, диалоге 

культур, отклоняющемся поведении и здоровом образе жизни; 

характеризовать функции семьи в обществе; основы социальной 

политики Российского государства; 

приводить примеры различных социальных статусов, социальных ролей, 

социальной политики Российского государства; 

классифицировать социальные общности и группы; 

сравнивать виды социальной мобильности; 

устанавливать и объяснять причины существования разных социальных 

групп; социальных различий и конфликтов; 

использовать полученные знания для осмысления личного социального 

опыта при исполнении типичных для несовершеннолетних социальных ролей; 

аргументированного объяснения социальной и личной значимости здорового 

образа жизни, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; 
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определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к разным этносам; 

решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

социальные взаимодействия; направленные на распознавание отклоняющегося 

поведения и его видов; 

осмысленно читать тексты социальной направленности и составлять на 

основе учебных текстов план (в том числе отражающий изученный материал о 

социализации личности); 

извлекать информацию из адаптированных источников, публикаций СМИ 

и Интернета о межнациональных отношениях, об историческом единстве 

народов России; преобразовывать информацию из текста в модели (таблицу, 

диаграмму, схему) и из предложенных моделей в текст; 

анализировать, обобщать, систематизировать текстовую и 

статистическую социальную информацию из адаптированных источников, 

учебных материалов и публикаций СМИ об отклоняющемся поведении, его 

причинах и негативных последствиях; о выполнении членами семьи своих 

социальных ролей; о социальных конфликтах; критически оценивать 

современную социальную информацию; 

оценивать собственные поступки и поведение, демонстрирующее 

отношение к людям других национальностей; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения; 

использовать полученные знания в практической деятельности для 

выстраивания собственного поведения с позиции здорового образа жизни; 

осуществлять совместную деятельность с людьми другой национальной и 

религиозной принадлежности на основе веротерпимости и взаимопонимания 

между людьми разных культур. 

151.7.8.4. Человек в современном изменяющемся мире: 

осваивать и применять знания об информационном обществе, 
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глобализации, глобальных проблемах; 

характеризовать сущность информационного общества; здоровый образ 

жизни; глобализацию как важный общемировой интеграционный процесс; 

приводить примеры глобальных проблем и возможных путей их решения; 

участия молодёжи в общественной жизни; влияния образования на 

возможности профессионального выбора и карьерного роста; 

сравнивать требования к современным профессиям; 

устанавливать и объяснять причины и последствия глобализации; 

использовать полученные знания о современном обществе для решения 

познавательных задач и анализа ситуаций, включающих объяснение (устное и 

письменное) важности здорового образа жизни, связи здоровья и спорта в 

жизни человека; 

определять и аргументировать с использованием обществоведческих 

знаний, фактов общественной жизни и личного социального опыта своё 

отношение к современным формам коммуникации; к здоровому образу жизни; 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, связанные с волонтёрским движением; отражающие особенности 

коммуникации в виртуальном пространстве; 

осуществлять смысловое чтение текстов (научно-популярных, 

публицистических и других) по проблемам современного общества, 

глобализации; непрерывного образования; выбора профессии; 

осуществлять поиск и извлечение социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) из различных источников о глобализации и её 

последствиях; о роли непрерывного образования в современном обществе. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 6 КЛАСС  

№ 

п/

Наименовани

е разделов и 

Количество часов Электронные 

(цифровые) Всег Контрольны Практически



575 
 

п  

 

тем 

программы  

 

о  

 

е работы  

 

е работы  

 

образовательные 

ресурсы  

 

Раздел 1. Человек и его социальное окружение 

1.1 

Социальное 

становление 

человека 

 5 
 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

1.2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1   

1.3 

Деятельность 

человека. 

Учебная 

деятельность 

школьника 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

1.4 

Общение и его 

роль в жизни 

человека 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

1.5 
Человек в 

малой группе 
 8     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Общество, в котором мы живём 

2.1 

Общество — 

совместная 

жизнь людей 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

2.2 

Положение 

человека в 

обществе 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

2.3 

Роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

Основные 

участники 

экономики 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

2.4 
Политическая 

жизнь 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

2.5 Культурная  1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
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жизнь https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

2.6 
Развитие 

общества 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

2.7 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточна

я аттестация 

1 1   

Итого по разделу  10   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 4     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41529

4 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
https://m.edsoo.ru/7f415294
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Социальные ценности и нормы 

1.1 
Социальные 

ценности 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

1.2 
Социальные 

нормы 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

1.3 

Мораль и 

моральный выбор. 

Право и мораль 

 8     

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

Итого по разделу  12   

Раздел 2. Человек как участник правовых отношений 

2.1 Правоотношения  3    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

2.2 

Правонарушения и 

их опасность для 

личности и 

общества 

 2   

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

2.3 

Защита прав и 

свобод человека и 

гражданина 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

2.4 

Полугодовая 

контрольная 

работа 

1 1   

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Основы российского права 

3.1 
Как устроено 

российское право 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

3.2 

Основы 

гражданского 

права 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

3.3 Основы семейного  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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права https://m.edsoo.ru/7f417

0e4 

3.4 
Основы трудового 

права 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

3.5 

Виды 

юридической 

ответственности 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

3.6 

Правоохранительн

ые органы в 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

3.7 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  12   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

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

0e4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
https://m.edsoo.ru/7f4170e4
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 8 КЛАСС  

№

 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Человек в экономических отношениях 

1.1 

Экономика — 

основа 

жизнедеятельности 

человека 

 5    

Библиотека ЦОК 

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

196 

1.2 

Рыночные 

отношения в 

экономике 

 5    

Библиотека ЦОК 

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

196 

1.3 

Финансовые 

отношения в 

экономике 

 5    

Библиотека ЦОК 

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

196 

1.4 
Домашнее 

хозяйство 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

196 

1.5 

Экономические 

цели и функции 

государства 

 3     

Библиотека ЦОК 

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

196 

1.6 
Полугодовая 

контрольная работа 
1 1   

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человек в мире культуры 

2.1 

Культура, её 

многообразие и 

формы 

 1    

Библиотека ЦОК 

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

196 

2.2 

Наука и 

образование в 

Российской 

Федерации 

 4    

Библиотека ЦОК 

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

196 

2.3 
Роль религии в 

жизни общества 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

196 

2.4 
Роль искусства в 

жизни человека 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

196 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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2.5 
Роль информации в 

современном мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

196 

2.

6 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Итого по разделу  11   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 2      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19196 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

 

https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
https://m.edsoo.ru/7f419196
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 9 КЛАСС 

 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Человек в политическом измерении 

1.1 

Политика и 

политическая 

власть 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

1.2 

Участие 

граждан в 

политике 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Гражданин и государство 

2.1 

Основы 

конституционн

ого строя 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

2.2 

Высшие органы 

публичной 

власти в 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

2.3 

Государственно

-

территориально

е устройство 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

2.4 

Конституция 

Российской 

Федерации о 

правовом 

статусе 

человека и 

гражданина 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

2.5 Полугодовая 1 1   

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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контрольная 

работа 

Итого по разделу  8   

Раздел 3. Человек в системе социальных отношений 

3.1 

Социальные 

общности и 

группы 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

3.2 

Статусы и роли. 

Социализация 

личности. 

Семья и её 

функции 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

3.3 

Этносы и нации 

в современном 

обществе. 

Социальная 

политика 

Российского 

государства 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

3.4 

Отклоняющееся 

поведение и 

здоровый образ 

жизни 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Человек в 

современном 

изменяющемся мире 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

4.1 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Защита проектов, 

итоговое повторение 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

1b414 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
https://m.edsoo.ru/7f41b414
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3.1.11 Рабочая программа по учебному предмету «География».  

152.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«География» (предметная область «Общественно-научные предметы») (далее 

соответственно – программа по географии, география) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

152.2. Пояснительная записка. 

152.2.1. Программа по географии составлена на основе требований к 

результатам освоения ООП ООО, представленных в ФГОС ООО, а также на 

основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части образовательной программы 

основного общего образования.  

152.2.2. Программа по географии отражает основные требования ФГОС 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

образовательных программ. 

152.2.3. Программа по географии даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам 

курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; 

определяет возможности предмета для реализации требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

152.2.4. География ‒ предмет, формирующий у обучающихся систему 
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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. 

152.2.5. Содержание географии на уровне основного общего образования 

является базой для реализации краеведческого подхода в обучении, изучения 

географических закономерностей, теорий, законов и гипотез на уровне 

среднего общего образования, базовым звеном в системе непрерывного 

географического образования, основой для последующей уровневой 

дифференциации. 

152.2.6. Изучение географии в общем образовании направлено на 

достижение следующих целей: 

воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, 

взаимопонимания с другими народами на основе формирования целостного 

географического образа России, ценностных ориентаций личности; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, проблем повседневной жизни с использованием 

географических знаний, самостоятельного приобретения новых знаний; 

воспитание экологической культуры, соответствующей современному 

уровню геоэкологического мышления на основе освоения знаний о 

взаимосвязях в природных комплексах, об основных географических 

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, 

о способах сохранения окружающей среды и рационального использования 

природных ресурсов, формирование способности поиска и применения 

различных источников географической информации, в том числе ресурсов 

информационно-телекомуникационной сети «Интернет», для описания, 

характеристики, объяснения и оценки разнообразных географических явлений 
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и процессов, жизненных ситуаций; 

формирование комплекса практико-ориентированных географических 

знаний и умений, необходимых для развития навыков их использования при 

решении проблем различной сложности в повседневной жизни на основе 

краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в жизни 

процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

формирование географических знаний и умений, необходимых для 

продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

требующим наличия серьёзной базы географических знаний. 

152.2.7. Освоение содержания географии на уровне основного общего 

образования происходит с использованием географических знаний и умений, 

сформированных ранее в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

152.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения географии – 

272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

152.3. Содержание обучения географии в 5 классе. 

152.3.1. Географическое изучение Земли. 

152.3.1.1. Введение. География ‒ наука о планете Земля. 

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. 

Как география изучает объекты, процессы и явления. Географические методы 

изучения объектов и явлений. Древо географических наук. 

Практическая работа. «Организация фенологических наблюдений в 

природе: планирование, участие в групповой работе, форма систематизации 

данных». 

152.3.1.2. История географических открытий. 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев 

вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как модель путешествий в 

древности. Появление географических карт. 
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География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, 

древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. 

Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие 

Нового света ‒ экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание ‒ 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение Великих географических открытий. Карта 

мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII‒XIX вв. Поиски Южной Земли ‒ 

открытие Австралии. Русские путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция (Русская экспедиция 

Ф.Ф. Беллинсгаузена, М.П. Лазарева ‒ открытие Антарктиды). 

Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей 

Земли. Изучение Мирового океана. Географические открытия Новейшего 

времени. 

Практические работы: «Обозначение на контурной карте географических 

объектов, открытых в разные периоды», «Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт по предложенным учителем вопросам». 

152.3.2. Изображения земной поверхности. 

152.3.2.1. Планы местности. 

Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные 

знаки. Масштаб. Виды масштаба. Способы определения расстояний на 

местности. Глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности. 

Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. 

Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Азимут. Разнообразие планов (план 

города, туристические планы, военные, исторические и транспортные планы, 

планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по плану 

местности», «Составление описания маршрута по плану местности». 



587 
 

152.3.2.2. Географические карты. 

Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от 

сферической поверхности глобуса к плоскости географической карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. Экватор и 

нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и 

географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение 

расстояний по глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение 

расстояний с помощью масштаба и градусной сети. Разнообразие 

географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности людей. Сходство и различие плана местности и 

географической карты. Профессия картограф. Система космической навигации. 

Геоинформационные системы. 

Практические работы: «Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий», «Определение географических координат объектов и определение 

объектов по их географическим координатам». 

152.3.3. Земля ‒ планета Солнечной системы. 

Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, 

размеры Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Географические 

следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. 

Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей 

оси. Смена дня и ночи на Земле. 

Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практическая работа «Выявление закономерностей изменения 
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продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории России». 

152.3.4. Оболочки Земли. Литосфера ‒ каменная оболочка Земли. 

152.3.4.1. Литосфера ‒ твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных 

глубин. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение 

земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества земной коры: 

минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. 

Движение литосферных плит. Образование вулканов и причины землетрясений. 

Шкалы измерения силы и интенсивности землетрясений. Изучение вулканов и 

землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. 

Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы 

рельефа ‒ материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. 

Различие гор по высоте, высочайшие горные системы мира. Разнообразие 

равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по площади 

равнины мира. 

Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней 

экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. 

Срединно-океанические хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе 

Океана, его рельеф. 

Практическая работа « Описание горной системы или равнины по 

физической карте». 

Заключение. 
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Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности». 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца 

над горизонтом, температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа «Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой». 

152.4. Содержание обучения географии в 6 классе. 

152.4.1.Оболочки Земли. 

152.4.1.1. Гидросфера ‒ водная оболочка Земли. 

Гидросфера и методы её изучения. Части гидросферы. Мировой 

круговорот воды. Значение гидросферы. 

Исследования вод Мирового океана. Профессия океанолог. Солёность и 

температура океанических вод. Океанические течения. Тёплые и холодные 

течения. Способы изображения на географических картах океанических 

течений, солёности и температуры вод Мирового океана на картах. Мировой 

океан и его части. Движения вод Мирового океана: волны; течения, приливы и 

отливы. Стихийные явления в Мировом океане. Способы изучения и 

наблюдения за загрязнением вод Мирового океана. 

Воды суши. Способы изображения внутренних вод на картах. 

Реки: горные и равнинные. Речная система, бассейн, водораздел. Пороги 

и водопады. Питание и режим реки. 

Озёра. Происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Озёра сточные и 

бессточные. Профессия гидролог. Природные ледники: горные и покровные. 

Профессия гляциолог. 

Подземные воды (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 

происхождение, условия залегания и использования. Условия образования 

межпластовых вод. Минеральные источники. 

Многолетняя мерзлота. Болота, их образование. 

Стихийные явления в гидросфере, методы наблюдения и защиты. 
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Человек и гидросфера. Использование человеком энергии воды. 

Использование космических методов в исследовании влияния человека на 

гидросферу. 

Практические работы: «Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам», «Характеристика одного из крупнейших озёр России по плану в 

форме презентации», «Составление перечня поверхностных водных объектов 

своего края и их систематизация в форме таблицы». 

152.4.1.2. Атмосфера ‒ воздушная оболочка Земли. 

Воздушная оболочка Земли: газовый состав, строение и значение 

атмосферы. 

Температура воздуха. Суточный ход температуры воздуха и его 

графическое отображение. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты Солнца над горизонтом. Среднесуточная, 

среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость нагревания земной 

поверхности от угла падения солнечных лучей. Годовой ход температуры 

воздуха. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его возникновения. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны. 

Вода в атмосфере. Влажность воздуха. Образование облаков. Облака и их 

виды. Туман. Образование и выпадение атмосферных осадков. Виды 

атмосферных осадков. 

Погода и её показатели. Причины изменения погоды. Климат и 

климатообразующие факторы. Зависимость климата от географической широты 

и высоты местности над уровнем моря. 

Человек и атмосфера. Взаимовлияние человека и атмосферы. Адаптация 

человека к климатическим условиям. Профессия метеоролог. Основные 

метеорологические данные и способы отображения состояния погоды на 

метеорологической карте. Стихийные явления в атмосфере. Современные 

изменения климата. Способы изучения и наблюдения за глобальным климатом. 
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Профессия климатолог. Дистанционные методы в исследовании влияния 

человека на воздушную оболочку Земли. 

Практические работы: «Представление результатов наблюдения за 

погодой своей местности», «Анализ графиков суточного хода температуры 

воздуха и относительной влажности с целью установления зависимости между 

данными элементами погоды». 

152.4.1.3. Биосфера ‒ оболочка жизни. 

Биосфера ‒ оболочка жизни. Границы биосферы. Профессии биогеограф 

и геоэколог. Растительный и животный мир Земли. Разнообразие животного и 

растительного мира. Приспособление живых организмов к среде обитания в 

разных природных зонах. Жизнь в Океане. Изменение животного и 

растительного мира Океана с глубиной и географической широтой. 

Человек как часть биосферы. Распространение людей на Земле. 

Исследования и экологические проблемы. 

Практическая работа «Характеристика растительности участка местности 

своего края». 

Заключение. 

152.4.1.4. Природно-территориальные комплексы. 

Взаимосвязь оболочек Земли. Понятие о природном комплексе. 

Природно-территориальный комплекс. Глобальные, региональные и локальные 

природные комплексы. Природные комплексы своей местности. Круговороты 

веществ на Земле. Почва, её строение и состав. Образование почвы и 

плодородие почв. Охрана почв. 

Природная среда. Охрана природы. Природные особо охраняемые 

территории. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа (выполняется на местности) «Характеристика 

локального природного комплекса по плану». 

152.5. Содержание обучения географии в 7 классе. 

152.5.1. Главные закономерности природы Земли. 
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152.5.1.1. Географическая оболочка. 

Географическая оболочка: особенности строения и свойства. 

Целостность, зональность, ритмичность ‒ и их географические следствия. 

Географическая зональность (природные зоны) и высотная поясность. 

Современные исследования по сохранению важнейших биотопов Земли. 

Практическая работа «Выявление проявления широтной зональности по 

картам природных зон». 

152.5.1.2. Литосфера и рельеф Земли. 

История Земли как планеты. Литосферные плиты и их движение. 

Материки, океаны и части света. Сейсмические пояса Земли. Формирование 

современного рельефа Земли. Внешние и внутренние процессы 

рельефообразования. Полезные ископаемые. 

Практические работы: «Анализ физической карты и карты строения 

земной коры с целью выявления закономерностей распространения крупных 

форм рельефа», «Объяснение вулканических или сейсмических событий, о 

которых говорится в тексте». 

152.5.1.3. Атмосфера и климаты Земли. 

Закономерности распределения температуры воздуха. Закономерности 

распределения атмосферных осадков. Пояса атмосферного давления на Земле. 

Воздушные массы, их типы. Преобладающие ветры ‒ тропические 

(экваториальные) муссоны, пассаты тропических широт, западные ветры. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие факторы: географическое 

положение, океанические течения, особенности циркуляции атмосферы (типы 

воздушных масс и преобладающие ветры), характер подстилающей 

поверхности и рельефа территории. Характеристика основных и переходных 

климатических поясов Земли. Влияние климатических условий на жизнь 

людей. Влияние современной хозяйственной деятельности людей на климат 

Земли. Глобальные изменения климата и различные точки зрения на их 

причины. Карты климатических поясов, климатические карты, карты 
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атмосферных осадков по сезонам года. Климатограмма как графическая форма 

отражения климатических особенностей территории. 

Практическая работа «Описание климата территории по климатической 

карте и климатограмме». 

152.5.1.4. Мировой океан ‒ основная часть гидросферы. 

Мировой океан и его части. Тихий, Атлантический, Индийский и 

Северный Ледовитый океаны. Южный океан и проблема выделения его как 

самостоятельной части Мирового океана. Тёплые и холодные океанические 

течения. Система океанических течений. Влияние тёплых и холодных 

океанических течений на климат. Солёность поверхностных вод Мирового 

океана, её измерение. Карта солёности поверхностных вод Мирового океана. 

Географические закономерности изменения солёности ‒ зависимость от 

соотношения количества атмосферных осадков и испарения, опресняющего 

влияния речных вод и вод ледников. Образование льдов в Мировом океане. 

Изменения ледовитости и уровня Мирового океана, их причины и следствия. 

Жизнь в Океане, закономерности её пространственного распространения. 

Основные районы рыболовства. Экологические проблемы Мирового океана. 

Практические работы: «Выявление закономерностей изменения 

солёности поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и 

холодных течений у западных и восточных побережий материков», «Сравнение 

двух океанов по плану с использованием нескольких источников 

географической информации». 

152.5.2. Человечество на Земле. 

152.5.2.1. Численность населения. 

Заселение Земли человеком. Современная численность населения мира. 

Изменение численности населения во времени. Методы определения 

численности населения, переписи населения. Факторы, влияющие на рост 

численности населения. Размещение и плотность населения. 

Практические работы: «Определение, сравнение темпов изменения 
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численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам», «Определение и сравнение различий в численности, плотности 

населения отдельных стран по разным источникам». 

152.5.2.2. Страны и народы мира. 

Народы и религии мира. Этнический состав населения мира. Языковая 

классификация народов мира. Мировые и национальные религии. География 

мировых религий. Хозяйственная деятельность людей, основные её виды: 

сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Их влияние на природные 

комплексы. Комплексные карты. Города и сельские поселения. Культурно-

исторические регионы мира. Многообразие стран, их основные типы. 

Профессия менеджер в сфере туризма, экскурсовод. 

Практическая работа «Сравнение занятости населения двух стран по 

комплексным картам». 

152.5.3. Материки и страны. 

152.5.3.1. Южные материки. 

Африка. Австралия и Океания. Южная Америка. Антарктида. История 

открытия. Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и 

внутренних вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные 

природные комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по 

территории и численности населения страны. Изменение природы под 

влиянием хозяйственной деятельности человека. Антарктида ‒ уникальный 

материк на Земле. Освоение человеком Антарктиды. Цели международных 

исследований материка в XX‒XXI вв. Современные исследования в 

Антарктиде. Роль России в открытиях и исследованиях ледового континента. 

Практические работы: «Сравнение географического положения двух 

(любых) южных материков», «Объяснение годового хода температур и режима 

выпадения атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе», 

«Сравнение особенностей климата Африки, Южной Америки и Австралии по 

плану», «Описание Австралии или одной из стран Африки или Южной 
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Америки по географическим картам», «Объяснение особенностей размещения 

населения Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки». 

152.5.3.2. Северные материки. 

Северная Америка. Евразия. История открытия и освоения. 

Географическое положение. Основные черты рельефа, климата и внутренних 

вод и определяющие их факторы. Зональные и азональные природные 

комплексы. Население. Политическая карта. Крупнейшие по территории и 

численности населения страны. Изменение природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. 

Практические работы: «Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии», 

«Объяснение климатических различий территорий, находящихся на одной 

географической широте, на примере умеренного климатического пояса», 

«Представление в виде таблицы информации о компонентах природы одной из 

природных зон на основе анализа нескольких источников информации», 

«Описание одной из стран Северной Америки или Евразии в форме 

презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного образа 

страны и других)». 

152.5.3.3. Взаимодействие природы и общества. 

Влияние закономерностей географической оболочки на жизнь и 

деятельность людей. Особенности взаимодействия человека и природы на 

разных материках. Необходимость международного сотрудничества в 

использовании природы и её охране. Развитие природоохранной деятельности 

на современном этапе (Международный союз охраны природы, 

Международная гидрографическая организация, ЮНЕСКО и другие). 

Глобальные проблемы человечества: экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная ‒ и 

международные усилия по их преодолению. Программа ООН и цели 

устойчивого развития. Всемирное наследие ЮНЕСКО: природные и 
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культурные объекты. 

Практическая работа «Характеристика изменений компонентов природы 

на территории одной из стран мира в результате деятельности человека». 

152.6. Содержание обучения географии в 8 классе. 

152.6.1. Географическое пространство России. 

152.6.1.1. История формирования и освоения территории России. 

История освоения и заселения территории современной России в XI‒XVI 

вв. Расширение территории России в XVI‒XIX вв. Русские первопроходцы. 

Изменения внешних границ России в ХХ в. Воссоединение Крыма с Россией. 

Практическая работа «Представление в виде таблицы сведений об 

изменении границ России на разных исторических этапах на основе анализа 

географических карт». 

152.6.1.2. Географическое положение и границы России. 

Государственная территория России. Территориальные воды. 

Государственная граница России. Морские и сухопутные границы, воздушное 

пространство, континентальный шельф и исключительная экономическая зона 

Российской Федерации. Географическое положение России. Виды 

географического положения. Страны ‒ соседи России. Ближнее и дальнее 

зарубежье. Моря, омывающие территорию России. 

152.6.1.3. Время на территории России. 

Россия на карте часовых поясов мира. Карта часовых зон России. 

Местное, поясное и зональное время: роль в хозяйстве и жизни людей. 

Практическая работа «Определение различия во времени для разных 

городов России по карте часовых зон». 

152.6.1.4. Административно-территориальное устройство России. 

Районирование территории. 

Федеративное устройство России. Субъекты Российской Федерации, их 

равноправие и разнообразие. Основные виды субъектов Российской Федерации. 

Федеральные округа. Районирование как метод географических исследований и 
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территориального управления. Виды районирования территории. 

Макрорегионы России: Западный (Европейская часть) и Восточный (Азиатская 

часть); их границы и состав. Крупные географические районы России: 

Европейский Север России и Северо-Запад России, Центральная Россия, 

Поволжье, Юг Европейской части России, Урал, Сибирь и Дальний Восток. 

Практическая работа. «Обозначение на контурной карте и сравнение 

границ федеральных округов и макрорегионов с целью выявления состава и 

особенностей географического положения». 

152.6.2. Природа России. 

152.6.2.1. Природные условия и ресурсы России. 

Природные условия и природные ресурсы. Классификации природных 

ресурсов. Природно-ресурсный капитал и экологический потенциал России. 

Принципы рационального природопользования и методы их реализации. 

Минеральные ресурсы страны и проблемы их рационального использования. 

Основные ресурсные базы. Природные ресурсы суши и морей, омывающих 

Россию. 

Практическая работа «Характеристика природно-ресурсного капитала 

своего края по картам и статистическим материалам». 

152.6.2.2. Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. 

Основные этапы формирования земной коры на территории России. 

Основные тектонические структуры на территории России. Платформы и 

плиты. Пояса горообразования. Геохронологическая таблица. Основные формы 

рельефа и особенности их распространения на территории России. Зависимость 

между тектоническим строением, рельефом и размещением основных групп 

полезных ископаемых по территории страны. 

Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. 

Современные процессы, формирующие рельеф. Области современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма. Древнее и современное 

оледенения. Опасные геологические природные явления и их распространение 
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по территории России. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Антропогенные формы рельефа. Особенности рельефа своего края. 

Практические работы: «Объяснение распространения по территории 

России опасных геологических явлений», «Объяснение особенностей рельефа 

своего края». 

152.6.2.3. Климат и климатические ресурсы. 

Факторы, определяющие климат России. Влияние географического 

положения на климат России. Солнечная радиация и её виды. Влияние на 

климат России подстилающей поверхности и рельефа. Основные типы 

воздушных масс и их циркуляция на территории России. Распределение 

температуры воздуха, атмосферных осадков по территории России. 

Коэффициент увлажнения. 

Климатические пояса и типы климатов России, их характеристики. 

Атмосферные фронты, циклоны и антициклоны. Тропические циклоны и 

регионы России, подверженные их влиянию. Карты погоды. Изменение 

климата под влиянием естественных и антропогенных факторов. Влияние 

климата на жизнь и хозяйственную деятельность населения. Наблюдаемые 

климатические изменения на территории России и их возможные следствия. 

Способы адаптации человека к разнообразным климатическим условиям на 

территории страны. Агроклиматические ресурсы. Опасные и неблагоприятные 

метеорологические явления. Наблюдаемые климатические изменения на 

территории России и их возможные следствия. Особенности климата своего 

края. 

Практические работы: «Описание и прогнозирование погоды территории 

по карте погоды, «Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, 

годового количества атмосферных осадков, испаряемости по территории 

страны», «Оценка влияния основных климатических показателей своего края на 

жизнь и хозяйственную деятельность населения». 
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152.6.2.4. Моря России. Внутренние воды и водные ресурсы. 

Моря как аквальные природные комплексы. Реки России. Распределение 

рек по бассейнам океанов. Главные речные системы России. Опасные 

гидрологические природные явления и их распространение по территории 

России. Роль рек в жизни населения и развитии хозяйства России. 

Крупнейшие озёра, их происхождение. Болота. Подземные воды. 

Ледники. Многолетняя мерзлота. Неравномерность распределения водных 

ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути сохранения качества 

водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей 

местности. 

Практические работы: «Сравнение особенностей режима и характера 

течения двух рек России», «Объяснение распространения опасных 

гидрологических природных явлений на территории страны». 

152.6.2.5. Природно-хозяйственные зоны. 

Почва ‒ особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные зональные типы почв, их свойства, различия в плодородии. 

Почвенные ресурсы России. Изменение почв различных природных зон в ходе 

их хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: 

мелиорация земель, борьба с эрозией почв и их загрязнением. 

Богатство растительного и животного мира России: видовое 

разнообразие, факторы, его определяющие. Особенности растительного и 

животного мира различных природно-хозяйственных зон России. 

Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. 

Высотная поясность в горах на территории России. Природные ресурсы 

природно-хозяйственных зон и их использование, экологические проблемы. 

Прогнозируемые последствия изменений климата для разных природно-

хозяйственных зон на территории России. 
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Особо охраняемые природные территории России и своего края. Объекты 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО; растения и животные, занесённые 

в Красную книгу России. 

Практические работы: «Объяснение различий структуры высотной 

поясности в горных системах», «Анализ различных точек зрения о влиянии 

глобальных климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную 

деятельность населения на основе анализа нескольких источников 

информации». 

152.6.3. Население России. 

152.6.3.1. Численность населения России. 

Динамика численности населения России в XX‒XXI вв. и факторы, 

определяющие её. Переписи населения России. Естественное движение 

населения. Рождаемость, смертность, естественный прирост населения России 

и их географические различия в пределах разных регионов России. 

Геодемографическое положение России. Основные меры современной 

демографической политики государства. Общий прирост населения. Миграции 

(механическое движение населения). Внешние и внутренние миграции. 

Эмиграция и иммиграция. Миграционный прирост населения. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков. Причины миграций 

и основные направления миграционных потоков России в разные исторические 

периоды. Государственная миграционная политика Российской Федерации. 

Различные варианты прогнозов изменения численности населения России. 

Практическая работа «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона». 

152.6.3.2. Территориальные особенности размещения населения России. 

Географические особенности размещения населения: их обусловленность 

природными, историческими и социально-экономическими факторами. 

Основная полоса расселения. Плотность населения как показатель освоенности 
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территории. Различия в плотности населения в географических районах и 

субъектах Российской Федерации. Городское и сельское население. Виды 

городских и сельских населённых пунктов. Урбанизация в России. Крупнейшие 

города и городские агломерации. Классификация городов по численности 

населения. Роль городов в жизни страны. Функции городов России. 

Монофункциональные города. Сельская местность и современные тенденции 

сельского расселения. 

152.6.3.3. Народы и религии России. 

Россия ‒ многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Языковая 

классификация народов России. Крупнейшие народы России и их расселение. 

Титульные этносы. География религий. Объекты Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на территории России. 

Практическая работа «Построение картограммы «Доля титульных 

этносов в численности населения республик и автономных округов Российской 

Федерации». 

152.6.3.4. Половой и возрастной состав населения России. 

Половой и возрастной состав населения России. Половозрастная 

структура населения России в географических районах и субъектах Российской 

Федерации и факторы, её определяющие. Половозрастные пирамиды. 

Демографическая нагрузка. Средняя прогнозируемая (ожидаемая) 

продолжительность жизни мужского и женского населения России. 

Практическая работа «Объяснение динамики половозрастного состава 

населения России на основе анализа половозрастных пирамид». 

152.6.3.5. Человеческий капитал России. 

Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы, рабочая сила. 

Неравномерность распределения трудоспособного населения по территории 

страны. Географические различия в уровне занятости населения России и 

факторы, их определяющие. Качество населения и показатели, 
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характеризующие его. Индекс человеческого развития (далее – ИЧР) и его 

географические различия. 

Практическая работа «Классификация федеральных округов по 

особенностям естественного и механического движения населения». 

152.7. Содержание обучения географии в 9 классе. 

152.7.1. Хозяйство России. 

152.7.1.1. Общая характеристика хозяйства России. 

Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их 

связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-

географическое положение (далее – ЭГП) России как фактор развития её 

хозяйства. Валовой внутренний продукт (далее – ВВП) и валовой региональный 

продукт (далее – ВРП) как показатели уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. Общие особенности географии хозяйства России: 

территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, 

Арктическая зона и зона Севера. Стратегия пространственного развития 

Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 207-р (далее – 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации): цели, задачи, 

приоритеты и направления пространственного развития страны. Субъекты 

Российской Федерации, выделяемые в Стратегии пространственного развития 

Российской Федерации как «геостратегические территории». 

Производственный капитал. Распределение производственного капитала 

по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 

Практическая работа «Определение влияния географического положения 

России на особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства». 

152.7.1.2. Топливно-энергетический комплекс (далее – ТЭК). 

Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная 
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промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место 

России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. 

Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 

электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (далее – 

ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады гидроэлектростанции (далее – ГЭС). 

Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения 

Энергетической стратегии России на период до 2035 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2020 г. № 

1523-р. 

Практические работы: «Анализ статистических и текстовых материалов с 

целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных 

регионах», «Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ 

в отдельных регионах стран». 

152.7.1.3. Металлургический комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии 

производства чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий 

разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. 

Основные положения Стратегии развития чёрной и цветной металлургии 

России до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 декабря 2022 г. № 4260-р. 

Практическая работа. «Выявление факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)».  
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152.7.1.4. Машиностроительный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 

импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение 

отрасли для создания экологически эффективного оборудования. Перспективы 

развития машиностроения России. Основные положения документов, 

определяющих стратегию развития отраслей машиностроительного комплекса. 

Практическая работа. Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных 

источников информации.  

 152.7.1.5. Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения стратегии 

развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года. 

Лесопромышленный комплекс. 

Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом 

производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

лесоперерабатывающие комплексы. 

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения Стратегии развития лесного комплекса 

Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2021 г. № 312-р (далее – 
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Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года). 

Практическая работа «Анализ документов «Прогноз развития лесного 

сектора Российской Федерации до 2030 года» (главы 1, 3 и 11) и «Стратегия 

развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года» (главы II и 

III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем 

развития комплекса». 

152.7.1.6. Агропромышленный комплекс (далее - АПК). 

Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. 

Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные 

угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: география 

основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. 

Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и 

центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. Стратегия 

развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2022 г. № 2567-р. 

Особенности АПК своего края. 

Практическая работа. «Определение влияния природных и социальных 

факторов на размещение отраслей АПК». 

152.7.1.7. Инфраструктурный комплекс. 

Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера 

обслуживания, рекреационное хозяйство ‒ место и значение в хозяйстве. 

Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 
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трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. 

Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания своего края. 

Проблемы и перспективы развития комплекса. Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

Федеральный проект «Информационная инфраструктура». 

Практические работы: «Анализ статистических данных с целью 

определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и 

объяснение выявленных различий», «Характеристика туристско-

рекреационного потенциала своего края». 

152.7.1.8. Обобщение знаний. 

Государственная политика как фактор размещения производства. 

Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 года: 

основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и 

их роль в изменении территориальной структуры хозяйства России. Кластеры. 

Особые экономические зоны (далее - ОЭЗ). Территории опережающего 

развития (далее - ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. Стратегия 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. 

№ 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года» и государственные меры по переходу России к модели 

устойчивого развития. 

Практическая работа «Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей 

хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических 

материалов». 
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152.7.2. Регионы России. 

152.7.2.1. Западный макрорегион (Европейская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-

экономические и экологические проблемы и перспективы развития. 

Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 

уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение экономико-географического 

положения (далее – ЭГП) двух географических районов страны по разным 

источникам информации», «Классификация субъектов Российской Федерации 

одного из географических районов России по уровню социально-

экономического развития на основе статистических данных». 

152.7.2.2. Восточный макрорегион (Азиатская часть) России. 

Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний 

Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические 

проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской 

Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического 

развития; их внутренние различия. 

Практические работы: «Сравнение человеческого капитала двух 

географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным 

критериям», «Выявление факторов размещения предприятий одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)».  

152.7.2.3. Обобщение знаний. 

Федеральные и региональные целевые программы. Государственная 

программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации». 
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152.7.3. Россия в современном мире. 

Россия в системе международного географического разделения труда. 

Россия в составе международных экономических и политических организаций. 

Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны Содружества 

Независимых Государств и Евразийского экономического союза. 

Значение для мировой цивилизации географического пространства 

России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 

152.8. Планируемые результаты освоения географии.  

152.8.1. Личностные результаты освоения 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: 

1) 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; 

2) 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; 
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представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к 

разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной деятельности; 

3) 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 использованием нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения с учётом осознания 

последствий для окружающей среды; 

4) эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям 

своего и других народов, понимание роли этнических культурных традиций; 

ценностного отношения к природе и культуре своей страны, своей малой 

родины; природе и культуре других регионов и стран мира, объектам 

Всемирного культурного наследия человечества; 

5) 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; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: осознание ценности жизни; ответственное 
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отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий 

и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение правил 

безопасности в природе; навыков безопасного поведения в Интернет-среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; сформированность навыка 

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

человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать 

правила здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

бережно относиться к природе и окружающей среде; 

7) трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач (в рамках семьи, образовательной 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 

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; 

8) 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 
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практической деятельности экологической направленности. 

152.8.2. В результате изучения географии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

152.8.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки географических 

объектов, процессов и явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических 

объектов, процессов и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и 

данных наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических 

объектов, процессов и явлений; проводить выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях географических объектов, процессов и 

явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

152.8.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать географические вопросы как исследовательский инструмент 
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познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между 

реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам 

различных вопросов и проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе 

на краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых 

географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей 

между географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе 

географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения или исследования, оценивать достоверность 

полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических 

объектов, процессов и явлений, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

изменяющихся условиях окружающей среды. 

152.8.2.3. 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 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; 
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самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

152.8.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

152.8.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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. 

152.8.2.6. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных 

географических проектов, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
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работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), участвовать в групповых 

формах работы, выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

152.8.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

152.8.3. Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 5 класса обучающийся научится:  

приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, 

изучаемых различными ветвями географической науки; 

приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для 
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изучения истории географических открытий и важнейших географических 

исследований современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

иметь представление о вкладе великих путешественников в изучение 

Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет-

ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских путешественников и 

исследователей в развитие знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по 

географическим картам, географические координаты по географическим 

картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических 

карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

применять понятия «план местности», «географическая карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«азимут», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных 

и практико-ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», 

«параллель» и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений; 
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описывать внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная 

порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и 

океаническую земную кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 

крупные формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» 

для решения познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних 

процессов рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, 

химического и биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств 

их предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение 

которых невозможно без участия представителей географических 

специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и 
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наличия полезных ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

152.8.4. Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 6 класса обучающийся научится:  

описывать по физической карте полушарий, физической карте России, 

карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов 

для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том 

числе о природе своей местности, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач, и извлекать её из различных источников; 

приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств 

их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической 

информации на разных этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные 

воды, болота, ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

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; 
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называть причины образования цунами, приливов и отливов; 

описывать состав, строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от 

географического положения объектов; амплитуду температуры воздуха с 

использованием знаний об особенностях отдельных компонентов природы 

Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и 

ночных бризов, муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение 

атмосферных осадков для отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие 

факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и 

углом падения солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной 

влажностью на основе данных эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных 

высотах над уровнем моря; количество солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью при различных углах падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; 

различать понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «верхние 

слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные 

осадки», «воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

выбирать и анализировать географическую информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 
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проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых 

приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять 

результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания 

в разных природных зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; 

объяснять взаимосвязи компонентов природы в природно-

территориальном комплексе; 

сравнивать особенности растительного и животного мира в различных 

природных зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», 

«природно-территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате 

деятельности человека на примере территории мира и своей местности, путей 

решения существующих экологических проблем. 

152.8.5. Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 7 класса обучающийся научится:  

описывать по географическим картам и глобусу местоположение 

изученных географических объектов для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

иметь представление о строении и свойствах (целостность, зональность, 

ритмичность) географической оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, 

представляющие собой отражение таких свойств географической оболочки, как 

зональность, ритмичность и целостность; 
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определять природные зоны по их существенным признакам на основе 

интеграции и интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать изученные процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности 

человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, 

внутренних вод и органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах 

отдельных территорий с использованием различных источников 

географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; 

устанавливать (используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по заданным 

показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических 

широт, западных ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические 

особенности территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации; 

различать океанические течения; 
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сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана 

на разных широтах с использованием различных источников географической 

информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и 

органического мира Мирового океана с географической широтой и с глубиной 

на основе анализа различных источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий 

Земли человеком на основе анализа различных источников географической 

информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; 

сравнивать плотность населения различных территорий; 

применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; 

приводить примеры крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; 

проводить языковую классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на 

различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной 

культуры, особенности адаптации человека к разным природным условиям 

регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
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данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и 

хозяйства отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях 

природы, населения и его хозяйственной деятельности на отдельных 

территориях, представленную в одном или нескольких источниках, для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества 

(экологическая, сырьевая, энергетическая, преодоления отсталости стран, 

продовольственная) на локальном и региональном уровнях и приводить 

примеры международного сотрудничества по их преодолению. 

152.8.6. Предметные результаты освоения программы по географии. К 

концу 8 класса обучающийся научится:  

характеризовать основные этапы истории формирования и изучения 

территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие 

определить вклад российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием 

информации из различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и 

макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и 

показывать их на географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 
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использовать знания о государственной территории и исключительной 

экономической зоне, континентальном шельфе России, о мировом, поясном и 

зональном времени для решения практико-ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах 

отдельных регионов страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; 

распознавать типы природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: определять 

возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий 

страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни; 

иметь представление о географических процессах и явлениях, 

определяющих особенности природы страны, отдельных регионов и своей 
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местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного 

горообразования, землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», 

«бархан», «дюна» для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда 

температур воздуха», «воздушные массы» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент 

увлажнения»; использовать их для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» 

для объяснения особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт 

погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей 

среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные 

формы рельефа, крайние точки и элементы береговой линии России; крупные 

реки и озёра, границы климатических поясов и областей, природно-

хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, южной границы 

распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, 

в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального 

природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и 
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своего края, животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным 

условиям на территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с 

мировыми показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по 

заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых 

ресурсах, городском и сельском населении, этническом и религиозном составе 

населения для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 

жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный 

прирост населения», «миграционный прирост населения», «общий прирост 

населения», «плотность населения», «основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая 

продолжительность жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», 

«рабочая сила», «безработица», «рынок труда», «качество населения» для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое 

описание) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач. 

152.8.7. Предметные результаты освоения программы по географии. К 
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концу 9 класса обучающийся научится:  

выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства России, 

для решения практико-ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; определять информацию, 

недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав 

хозяйства», «отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего 

развития», «себестоимость и рентабельность производства», «природно-

ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», «рекреационное 

хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», «агропромышленный 

комплекс», «химико-лесной комплекс», «машиностроительный комплекс», 

«металлургический комплекс», «ВИЭ», «ТЭК», для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

характеризовать основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства; роль России как мировой 

энергетической державы; проблемы и перспективы развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития, Арктическую зону и зону 



627 
 

Севера России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню 

социально-экономического развития на основе имеющихся знаний и анализа 

информации из дополнительных источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из 

различных источников географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: 

сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей хозяйства на 

окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии на основе 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 ВВП, ВРП и ИЧР как показатели уровня развития страны и её 

регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный 

капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: 

грузооборот и пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей 

промышленности, транспортные магистрали и центры, районы развития 

отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и условиях размещения хозяйства для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, 

регионов, размещения отдельных предприятий; оценивать условия отдельных 

территорий для размещения предприятий и различных производств; 
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использовать знания об особенностях компонентов природы России и её 

отдельных территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий для решения практико-ориентированных задач 

в контексте реальной жизни: оценивать реализуемые проекты по созданию 

новых производств с учётом экологической безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека 

и их природные, социальные, политические, технологические, экологические 

аспекты, необходимые для принятия собственных решений, с точки зрения 

домохозяйства, предприятия и национальной экономики; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов 

России на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий 

крупных регионов страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой 

деятельности на окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, 

о динамике, уровне и структуре социально-экономического развития России, 

месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и 

описывать их местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 



629 
 

1.1 

Введение. 

География - 

наука о 

планете Земля 

 1,5     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.1.1 
Практическая 

работа № 1 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

1.2 

Стартовая 

контрольная 

работа 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

1.3 

История 

географически

х открытий 

6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.3.1 
Практическая 

работа №2 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

1.3.2 
Практическая 

работа №3 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Итого по разделу  10   

Раздел 2. Изображения земной поверхности 

2.1 
Планы 

местности 
 5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.1.1 
Практическая 

работа № 4 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.1.2 
Практическая 

работа № 5 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2 
Географическ

ие карты 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2.1 
Практическая 

работа № 6 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.2.2 
Практическая 

работа № 7 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

2.3 

Контрольная 

работа по 

разделу 

"Изображения 

земной 

поверхности" 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
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Итого по разделу  11   

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

3.1 

Земля - 

планета 

Солнечной 

системы 

 2,5     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

3.1.1 
Практическая 

работа №8 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

3.1 

Контрольная 

работа по теме 

"Земля — 

планета 

Солнечной 

системы" 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  4   

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1 

Литосфера - 

каменная 

оболочка 

Земли 

 6,5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

4.1.1

. 

Практическая 

работа №9 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

4.2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточн

ая аттестация) 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b

38 

Итого по разделу  8   

Заключение  0,5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

Практическая работа 

№ 10 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

 

Резервное время    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413b38 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 
 34   4   5   

https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
https://m.edsoo.ru/7f413b38
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ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
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 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Оболочки Земли 

1.1 

Гидросфера — 

водная 

оболочка Земли 

 7,5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.1.1 Практическая 

работа № 1 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.1.2 Практическая 

работа № 2 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.1.3 Практическая 

работа № 3 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.1.4 

Контрольная 

работа по теме 

"Гидросфера — 

водная 

оболочка 

Земли" 

1 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2 

Атмосфера — 

воздушная 

оболочка  

 10    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2.1 Практическая 

работа № 4 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2.2 Практическая 

работа № 5 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.2.1 

Контрольная 

работа по теме 

"Атмосфера — 

воздушная 

оболочка" 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

 

 

1.3 

Биосфера — 

оболочка 

жизни 

 5    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

1.3.1 Практическая 0.5  0.5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
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работа №6 https://m.edsoo.ru/7f414f38 

 

1.4 

Всероссийская 

проверочная 

работа (ВПР) 

1 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Итого по разделу  29   

2.1 

Заключение. 

Природно-

территориальные 

комплексы 

 4    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

2.1.1 
Практическая 

работа №7 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

 

2.2 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточная 

аттестация) 

1 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

Резервное время      
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414f38 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   4   3.5   

https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
https://m.edsoo.ru/7f414f38
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

1.1 
Географическа

я оболочка 
1,5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа №1 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

1.2 
Литосфера и 

рельеф Земли 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 2 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 3 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

1.3 

Атмосфера и 

климаты 

Земли 

5,5     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа №4 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

1.4 

Мировой 

океан — 

основная часть 

гидросферы 

 5     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 5 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 6 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Человечество на Земле 

2.1 
Численность 

населения 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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работа № 7 

 
Практическая 

работа № 8 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

2.2 
Страны и 

народы мира 
 3,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа №9 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Материки и страны 

3.1 
Южные 

материки 
 11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 10 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 11 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 12 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 13 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 14 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

3.1.

1 

Контрольная 

работа по теме 

"Южные 

материки" 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

3.2 
Северные 

материки 
13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 15 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 16 0.5  0.5 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа № 17 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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Практическая 

работа № 18 1  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

3.3 

Всероссийская 

проверочная 

работа (ВПР) 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

3.4 

Взаимодейств

ие природы и 

общества 

 3    0.5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 
Практическая 

работа №19 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

 

3.5 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(промежуточн

ая аттестация) 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c

48 

Итого по разделу  37   

Резервное время    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f416c48 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  3   12   

https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
https://m.edsoo.ru/7f416c48
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практичес

кие работы  

 

Раздел 1. Географическое пространство России 

1.1 

История 

формирования и 

освоения 

территории России 

 3,5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

1.1.

1 

Практическая работа 

№1 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

 

1.2 

Географическое 

положение и 

границы России 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

1.3 
Время на 

территории России 
 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

1.3.

1 

Практическая работа 

№2 
1  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

 

1.4 

Административно 

территориальное 

устройство России. 

Районирование 

территории 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

Итого по разделу  11   

Раздел 2. Природа России 

2.1 
Природные условия 

и ресурсы России 
3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.2.

1 

Практическая работа 

№3 
1  1  

2.1.

1 

Контрольная работа 

по разделу "Природа 

России". 

1 1  

Библиотека ЦОК 

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

8d72 

2.2 Геологическое 6,5     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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строение, рельеф и 

полезные 

ископаемые 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.2.

1 

Практическая работа 

№ 4 1  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.2.

2 

Практическая работа 

№ 5 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.3 

Климат и 

климатические 

условия 

 5,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.3.

1 

Практическая работа 

№ 6 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.3.

2 

Практическая работа 

№ 7 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.3.

3 

Практическая работа 

№ 8 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.4 

Моря России. 

Внутренние воды и 

водные ресурсы 

 5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.4.

1 

Практическая работа 

№ 9 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.4.

2 

Практическая работа 

№ 10 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.5 
Природнохозяйстве

нные зоны 
14    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.5.

1 

Практическая работа 

№ 11 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

2.5.

2 

Практическая работа 

№ 12 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

Итого по разделу  41   

Раздел 3. Население России 

3.1 Численность  2,5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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населения России https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

3.1.

1 

Практическая работа 

№13 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

 

3.2 

Территориальные 

особенности 

размещения 

населения России 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

3.3 

Всероссийская 

проверочная работа 

(ВПР) 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

3.4 
Народы и религии 

России 
 1,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

3.4.

1 

Практическая работа 

№14 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

3.5 

Половой и 

возрастной состав 

населения России 

 1,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

3.5.

1 

Практическая работа 

№15 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

3.6 
Человеческий 

капитал 
0.5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

 

3.6.

1 

Практическая работа 

№16 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

 

3.7 

Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация) 

1 1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

d72 

Итого по разделу  13   

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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Резервное время 3      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418d

72 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68  3   9.5   

https://m.edsoo.ru/7f418d72
https://m.edsoo.ru/7f418d72
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Хозяйство России 

1.1 

Общая 

характеристика 

хозяйства России 

2,5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.1.

1 

Практическая 

работа №1 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

 

1.2 

Топливно-

энергетический 

комплекс (ТЭК)  

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.2.

1 

Практическая работа 

№ 2 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.2.

2 

Практическая работа 

№ 3 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.3 
Металлургический 

комплекс 
2,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.3.

1 

Практическая 

работа №4 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

 

1.4 
Машиностроительн

ый комплекс 
 1,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.4.

1 

Практическая 

работа №5 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

 

1.4.

1 

Контрольная 

работа по темам 

"Металлургический 

комплекс" и 

"Машиностроитель

1 1  

Библиотека ЦОК 

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

b112 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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ный комплекс" 

1.5 
Химико-лесной 

комплекс 
3,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.5.

1 

Практическая 

работа №6 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

 

1.6 
Агропромышленны

й комплекс (АПК) 
3,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.6.

1 

Практическая 

работа №7 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

 

1.7 
Инфраструктурный 

комплекс  
4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.7.

1 

Практическая работа 

№ 8 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.7.

1 

Практическая работа 

№ 9 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.7.

1 

Контрольная 

работа по теме 

"Инфраструктурны

й комплекс" 

1 1  

Библиотека ЦОК 

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

b112 

1.8 Обобщение знаний  1,5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

1.8.

1 

Практическая 

работа №10 
0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

 

Итого по разделу  29   

Раздел 2. Регионы России 

2.1 

Западный 

макрорегион 

(Европейская 

часть) России 

 17    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.1. Практическая работа 0.5  0.5 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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1 № 11 https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.1.

2. 

Практическая работа 

№ 12 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.1.

1 

Контрольная 

работа по теме 

"Западный 

макрорегион 

(Европейская 

часть) России" 

1 1  

Библиотека ЦОК 

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

b112 

2.2 

Восточный 

макрорегион 

(Азиатская часть) 

России 

 9     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.2.

1 

Практическая работа 

№ 13 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.2.

2 

Практическая работа 

№ 14 0.5  0.5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.3 Обобщение знаний  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

2.4 

Итоговая 

контрольная работа 

(промежуточная 

аттестация) 

1 1  

Библиотека ЦОК 

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

b112 

Итого по разделу  31   

Россия в современном 

мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

Резервное время    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b1

12 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   4   7   

https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
https://m.edsoo.ru/7f41b112
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Практические работы  

5 КЛАСС  

1. Практическая работа №1 "Организация фенологических наблюдений в природе: 

планирование, участие в групповой работе, форма систематизации данных"  

2. Практическая работа№ 2 "Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт 

по предложенным учителем вопросам"  

3. Практическая работа № 3"Обозначение на контурной карте географических объектов, 

открытых в разные периоды"  

4. Практическая работа №4 "Определение направлений и расстояний по плану 

местности"  

5. Практическая работа № 5"Составление описания маршрута по плану местности"  

6. Практическая работа №6"Определение географических координат объектов и 

определение объектов по их географическим координатам"  

7. Практическая работа №7"Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий"  

8. Практическая работа № 8"Выявление закономерностей изменения 

продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от 

географической широты и времени года на территории России"  

9. Практическая работа №9"Описание горной системы или равнины по физической 

карте"  

10. Практическая работа №10«Анализ результатов фенологических наблюдений и 

наблюдений за погодой» 

 

6 КЛАСС  
 

 

1. Практическая работа №1 "Сравнение двух рек (России и мира) по заданным 

признакам" 

2. Практическая работа №2"Характеристика одного из крупнейших озёр России по 

плану в форме презентации"  

3. Практическая работа №3"Составление перечня поверхностных водных объектов 

своего края и их систематизация в форме таблицы"  

4. Практическая работа №4"Представление результатов наблюдения за погодой своей 

местности в виде розы ветров"  

5. Практическая работа №5«Анализ графиков суточного хода температуры воздуха и 

относительной влажности с целью установления зависимости между данными 

элементами погоды»  

6. Практическая работа №6"Характеристика растительности участка местности своего 

края"  

7. Практическая работа №7"Характеристика локального природного комплекса" 
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7 КЛАСС  

1. Практическая работа №1"Выявление проявления широтной зональности по картам 

природных зон"  

2. Практическая работа №2"Объяснение вулканических или сейсмических событий, о 

которых говорится в тексте"  

3. Практическая работа №3"Анализ физической карты и карты строения земной коры с 

целью выявления закономерностей распространения крупных форм рельефа"  

4. Практическая работа №4"Описание климата территории по климатической карте и 

климатограмме"  

5. Практическая работа №5"Выявление закономерностей изменения солёности 

поверхностных вод Мирового океана и распространения тёплых и холодных течений 

у западных и восточных побережий материков"  

6. Практическая работа №6"Сравнение двух океанов по предложенному учителем плану 

с использованием нескольких источников географической информации"  

7. Практическая работа № 7"Определение, сравнение темпов изменения численности 

населения отдельных регионов мира по статистическим материалам"  

8. Практическая работа №8 "Определение и сравнение различий в численности, 

плотности населения отдельных стран по разным источникам"  

9. Практическая работа №9"Сравнение занятий населения двух стран по комплексным 

картам"  

10. Практическая работа № 10"Объяснение годового хода температур и режима 

выпадения атмосферных осадков в экваториальном климатическом поясе"  

11. Практическая работа №11 "Сравнение особенностей климата Африки, Южной 

Америки и Австралии по плану"  

12. Практическая работа № 12 "Сравнение географического положения двух (любых) 

южных материков"  

13. Практическая работа № 13"Объяснение особенностей размещения населения 

Австралии или одной из стран Африки или Южной Америки"  

14. Практическая работа  № 14"Описание Австралии или одной из стран Африки или 

Южной Америки по географическим картам"  

15. Практическая работа № 15"Объяснение климатических различий территорий, 

находящихся на одной географической широте, на примере умеренного 

климатического пляса"  

16. Практическая работа  №16 "Представление в виде таблицы информации о 

компонентах природы одной из природных зон на основе анализа нескольких 

источников информации"  

17. Практическая работа № 17 "Объяснение распространения зон современного 

вулканизма и землетрясений на территории Северной Америки и Евразии" 

18. Практическая работа № 18 "Описание одной из стран Северной Америки или Евразии 

в форме презентации (с целью привлечения туристов, создания положительного 

образа страны и т. д. )"  
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19. Практическая работа № 19"Характеристика изменений компонентов природы на 

территории одной из стран мира в результате деятельности человека" 

 

8 КЛАСС  

1. Практическая работа 1 "Представление в виде таблицы сведений об изменении границ 

России на разных исторических этапах на основе анализа географических карт"  

2. Практическая работа 2 "Определение различия во времени для разных городов России 

по карте часовых зон"  

3. Практическая работа  3 "Характеристика природно-ресурсного капитала своего края 

по картам и статистическим материалам"  

4. Практическая работа  4 "Объяснение распространения по территории России опасных 

геологических явлений"  

5. Практическая работа  5 "Объяснение особенностей рельефа своего края"  

6. Практическая работа 6 "Описание и прогнозирование погоды территории по карте 

погоды"  

7. Практическая работа  7 "Определение и объяснение по картам закономерностей 

распределения солнечной радиации, средних температур января и июля, годового 

количества атмосферных осадков, испаряемости по территории страны"  

8. Практическая работа  8 "Оценка влияния основных климатических показателей своего 

края на жизнь и хозяйственную деятельность населения"  

9. Практическая работа  9 "Объяснение распространения опасных гидрологических 

природных явлений на территории страны"  

10. Практическая работа  10 "Сравнение особенностей режима и характера течения двух 

рек России"  

11. Практическая работа  11 "Объяснение различий структуры высотной поясности в 

горных системах"  

12. Практическая работа 12 "Анализ различных точек зрения о влиянии глобальных 

климатических изменений на природу, на жизнь и хозяйственную деятельность 

населения на основе анализа нескольких источников информации"  

13. Практическая работа 13 «Определение по статистическим данным общего, 

естественного (или) миграционного прироста населения отдельных субъектов 

(федеральных округов) Российской Федерации или своего региона»  

14. Практическая работа  14 "Построение картограммы «Доля титульных этносов в 

численности населения республик и автономных округов РФ»  

15. Практическая работа  15 "Объяснение динамики половозрастного состава населения 

России на основе анализа половозрастных пирамид"  

16. Практическая работа  16 "Классификация Федеральных округов по особенностям 

естественного и механического движения населения" 

 

 

9 КЛАСС  
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1. Практическая работа 1 "Определение влияния географического положения России на 

особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства"  

2. Практическая работа  2 "Анализ статистических и текстовых материалов с целью 

сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах"  

3. Практическая работа  3 "Сравнительная оценка возможностей для развития 

энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны"  

4. Практическая работа  4 "Выявление факторов, влияющих на себестоимость 

производства предприятий металлургического комплекса в различных регионах 

страны (по выбору)"  

5. Практическая работа  5 "Выявление факторов, повлиявших на размещение 

машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных 

источников информации"  

6. Практическая работа  6 "Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора 

Российской Федерации до 2030 года» (Гл. 1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) 

с целью определения перспектив и проблем развития комплекса"  

7. Практическая работа  7 "Определение влияния природных и социальных факторов на 

размещение отраслей АПК"  

8. Практическая работа  8 "Анализ статистических данных с целью определения доли 

отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий"  

9. Практическая работа  9 "Характеристика туристско-рекреационного потенциала 

своего края"  

10. Практическая работа  10 "Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства 

в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов"  

11. Практическая работа  11 "Сравнение ЭГП двух географических районов страны по 

разным источникам информации"  

12. Практическая работа 12  "Классификация субъектов Российской Федерации одного из 

географических районов России по уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных"  

13. Практическая работа  13 "Выявление факторов размещения предприятий [одного из 

промышленных кластеров Дальнего Востока (по выбору)"]  

14. Практическая работа 14  "Сравнение человеческого капитала двух географических 

районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям"
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3.1.12. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый 

уровень).  

153.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

(базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по физике, физика) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по физике. 

153.2. Пояснительная записка. 

153.2.1. Программа по физике на уровне основного общего образования 

составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в 

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

концепции преподавания учебного предмета «Физика». 

153.2.2. Содержание программы по физике направлено на формирование 

естественнонаучной грамотности обучающихся и организацию изучения 

физики на деятельностной основе. В программе по физике учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

межпредметные связи естественнонаучных учебных предметов на уровне 

основного общего образования. 

153.2.3. Программа по физике устанавливает распределение учебного 

материала по годам обучения (по классам), предлагает примерную 

последовательность изучения тем, основанную на логике развития предметного 

содержания и учёте возрастных особенностей обучающихся.  

153.2.4. Программа по физике разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

153.2.5. Физика является системообразующим для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе процессов и 

явлений, изучаемых химией, биологией, астрономией и физической 
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географией, вносит вклад в естественнонаучную картину мира, предоставляет 

наиболее ясные образцы применения научного метода познания, то есть 

способа получения достоверных знаний о мире.  

153.2.6. Одна из главных задач физического образования в структуре 

общего образования состоит в формировании естественнонаучной 

грамотности и интереса к науке у обучающихся. 

Изучение физики на углублённом уровне предполагает овладение 

следующими компетентностями, характеризующими естественнонаучную 

грамотность: 

научно объяснять явления, 

оценивать и понимать особенности научного исследования; 

интерпретировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов». 

153.2.7. Цели изучения физики на уровне основного общего образования 

определены в концепции преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы.  

153.2.8. Цели изучения физики: 

приобретение интереса и стремления обучающихся к научному изучению 

природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 

развитие представлений о научном методе познания и формирование 

исследовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результата изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование представлений о роли физики для развития других 

естественных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной 

деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обучению в 

этом направлении.  

Достижение этих целей программы по физике на уровне основного 

общего образования обеспечивается решением следующих задач: 
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приобретение знаний о дискретном строении вещества, о механических, 

тепловых, электрических, магнитных и квантовых явлениях; 

приобретение умений описывать и объяснять физические явления с 

использованием полученных знаний; 

освоение методов решения простейших расчётных задач с 

использованием физических моделей, творческих и практикоориентированных 

задач; 

развитие умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики, анализ и 

критическое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях 

физической науки.  

153.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения физики на 

базовом уровне, – 238 часов: в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе 

– 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных работ и 

опытов является рекомедовательным, учитель делает выбор при проведении 

лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых в рамках 

основного государственного экзамена по физике. 

153.3. Содержание обучения в 7 классе. 

153.3.1. Физика и её роль в познании окружающего мира. 

Физика – наука о природе. Явления природы. Физические явления: 

механические, тепловые, электрические, магнитные, световые, звуковые.  

Физические величины. Измерение физических величин. Физические 

приборы. Погрешность измерений Международная система единиц.  

Как физика и другие естественные науки изучают природу. 
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Естественнонаучный метод познания: наблюдение, постановка научного 

вопроса, выдвижение гипотез, эксперимент по проверке гипотез, объяснение 

наблюдаемого явления. Описание физических явлений с помощью моделей.  

153.3.1.1. Демонстрации. 

Механические, тепловые, электрические, магнитные, световые явления.  

Физические приборы и процедура прямых измерений аналоговым и 

цифровым прибором.  

153.3.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.  

Измерение расстояний.  

Измерение объёма жидкости и твёрдого тела.  

Определение размеров малых тел.  

Измерение температуры при помощи жидкостного термометра и датчика 

температуры.  

Проведение исследования по проверке гипотезы: дальность полёта 

шарика, пущенного горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска.  

153.3.2. Первоначальные сведения о строении вещества. 

Строение вещества: атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества. 

Движение частиц вещества. Связь скорости движения частиц с 

температурой. Броуновское движение, диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.  

Агрегатные состояния вещества: строение газов, жидкостей и твёрдых 

(кристаллических) тел. Взаимосвязь между свойствами веществ в разных 

агрегатных состояниях и их атомномолекулярным строением. Особенности 

агрегатных состояний воды.  

153.3.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения. 

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений, объясняющихся притяжением или отталкиванием 

частиц вещества.  
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153.3.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Оценка диаметра атома методом рядов (с использованием фотографий).  

Опыты по наблюдению теплового расширения газов.  

Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

153.3.3. Движение и взаимодействие тел. 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. 

Скорость. Средняя скорость при неравномерном движении. Расчёт пути и 

времени движения.  

Явление инерции. Закон инерции. Взаимодействие тел как причина 

изменения скорости движения тел. Масса как мера инертности тела. Плотность 

вещества. Связь плотности с количеством молекул в единице объёма вещества.  

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила упругости и закон 

Гука. Измерение силы с помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес тела. Невесомость. Сложение 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила трения. 

Трение скольжения и трение покоя. Трение в природе и технике.  

153.3.3.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела.  

Измерение скорости прямолинейного движения. 

Наблюдение явления инерции.  

Наблюдение изменения скорости при взаимодействии тел.  

Сравнение масс по взаимодействию тел.  

Сложение сил, направленных по одной прямой.  

153.3.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение скорости равномерного движения (шарика в жидкости, 

модели электрического автомобиля и так далее).  

Определение средней скорости скольжения бруска или шарика по 

наклонной плоскости.  

Определение плотности твёрдого тела.  

Опыты, демонстрирующие зависимость растяжения (деформации) 

пружины от приложенной силы.  
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Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей. 

153.3.4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов. 

Давление. Способы уменьшения и увеличения давления. Давление газа. 

Зависимость давления газа от объёма, температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон Паскаля. Пневматические 

машины. Зависимость давления жидкости от глубины. Гидростатический 

парадокс. Сообщающиеся сосуды. Гидравлические механизмы.  

Атмосфера Земли и атмосферное давление. Причины существования 

воздушной оболочки Земли. Опыт Торричелли. Измерение атмосферного 

давления. Зависимость атмосферного давления от высоты над уровнем моря. 

Приборы для измерения атмосферного давления.  

Действие жидкости и газа на погружённое в них тело. Выталкивающая 

(архимедова) сила. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.  

153.3.4.1. Демонстрации. 

Зависимость давления газа от температуры. 

Передача давления жидкостью и газом.  

Сообщающиеся сосуды.  

Гидравлический пресс.  

Проявление действия атмосферного давления.  

Зависимость выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и 

плотности жидкости.  

Равенство выталкивающей силы весу вытесненной жидкости.  

Условие плавания тел: плавание или погружение тел в зависимости от 

соотношения плотностей тела и жидкости.  

153.3.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости веса тела в воде от объёма погружённой в 

жидкость части тела. 

Определение выталкивающей силы, действующей на тело, погружённое в 

жидкость.  

Проверка независимости выталкивающей силы, действующей на тело в 
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жидкости, от массы тела. 

Опыты, демонстрирующие зависимость выталкивающей силы, 

действующей на тело в жидкости, от объёма погружённой в жидкость части 

тела и от плотности жидкости.  

Конструирование ареометра или конструирование лодки и определение 

её грузоподъёмности.  

153.3.5. Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная плоскость. Правило 

равновесия рычага. Применение правила равновесия рычага к блоку. «Золотое 

правило» механики. Коэффициент полезного действия (далее – КПД) простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и технике.  

Механическая энергия. Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

энергии в механике.  

153.3.5.1. Демонстрации. 

Примеры простых механизмов.  

153.3.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Исследование условий равновесия рычага. 

Измерение КПД наклонной плоскости.  

Изучение закона сохранения механической энергии.  

153.4. Содержание обучения в 8 классе. 

153.4.1. Тепловые явления. 

Основные положения молекулярнокинетической теории строения 

вещества. Масса и размеры атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярнокинетической теории.  

Модели твёрдого, жидкого и газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные тела. Объяснение свойств газов, жидкостей и 

твёрдых тел на основе положений молекулярнокинетической теории. 
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Смачивание и капиллярные явления. Тепловое расширение и сжатие.  

Температура. Связь температуры со скоростью теплового движения 

частиц. Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение.  

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Теплообмен и 

тепловое равновесие. Уравнение теплового баланса. Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ. Удельная теплота плавления. Парообразование и 

конденсация. Испарение. Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от атмосферного давления.  

Влажность воздуха.  

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

Принципы работы тепловых двигателей КПД теплового двигателя. 

Тепловые двигатели и защита окружающей среды.  

Закон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах.  

153.4.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение броуновского движения.  

Наблюдение диффузии.  

Наблюдение явлений смачивания и капиллярных явлений.  

Наблюдение теплового расширения тел.  

Изменение давления газа при изменении объёма и нагревании или 

охлаждении.  

Правила измерения температуры.  

Виды теплопередачи.  

Охлаждение при совершении работы.  

Нагревание при совершении работы внешними силами.  

Сравнение теплоёмкостей различных веществ.  

Наблюдение кипения.  

Наблюдение постоянства температуры при плавлении. 

Модели тепловых двигателей.  

153.4.1.2. Лабораторные работы и опыты. 
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Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения.  

Опыты по выращиванию кристаллов поваренной соли или сахара.  

Опыты по наблюдению теплового расширения газов, жидкостей и 

твёрдых тел.  

Определение давления воздуха в баллоне шприца.  

Опыты, демонстрирующие зависимость давления воздуха от его объёма и 

нагревания или охлаждения.  

Проверка гипотезы линейной зависимости длины столбика жидкости в 

термометрической трубке от температуры.  

Наблюдение изменения внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи и работы внешних сил.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей 

воды.  

Определение количества теплоты, полученного водой при теплообмене с 

нагретым металлическим цилиндром.  

Определение удельной теплоёмкости вещества.  

Исследование процесса испарения.  

Определение относительной влажности воздуха.  

Определение удельной теплоты плавления льда.  

153.4.2. Электрические и магнитные явления. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие 

заряженных тел. Закон Кулона (зависимость силы взаимодействия заряженных 

тел от величины зарядов и расстояния между телами).  

Электрическое поле. Напряжённость электрического поля. Принцип 

суперпозиции электрических полей (на качественном уровне).  

Носители электрических зарядов. Элементарный электрический заряд. 

Строение атома. Проводники и диэлектрики. Закон сохранения электрического 

заряда.  

Электрический ток. Условия существования электрического тока. 

Источники постоянного тока. Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический ток в жидкостях и газах.  
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Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Сопротивление проводника. Удельное сопротивление вещества. Закон Ома для 

участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников.  

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Электрические цепи и потребители электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.  

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле. Магнитное поле Земли и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение электромагнитов в технике. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование электродвигателей в технических 

устройствах и на транспорте.  

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Электрогенератор. Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках энергии.  

153.4.2.1. Демонстрации. 

Электризация тел.  

Два рода электрических зарядов и взаимодействие заряженных тел.  

Устройство и действие электроскопа.  

Электростатическая индукция.  

Закон сохранения электрических зарядов. 

Проводники и диэлектрики.  

Моделирование силовых линий электрического поля.  

Источники постоянного тока.  

Действия электрического тока. 

Электрический ток в жидкости. 

Газовый разряд.  

Измерение силы тока амперметром.  

Измерение электрического напряжения вольтметром.  

Реостат и магазин сопротивлений.  

Взаимодействие постоянных магнитов.  
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Моделирование невозможности разделения полюсов магнита. 

Моделирование магнитных полей постоянных магнитов.  

Опыт Эрстеда.  

Магнитное поле тока. Электромагнит.  

Действие магнитного поля на проводник с током.  

Электродвигатель постоянного тока.  

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Опыты Фарадея.  

Зависимость направления индукционного тока от условий его 

возникновения.  

Электрогенератор постоянного тока.  

153.4.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Опыты по наблюдению электризации тел индукцией и при 

соприкосновении.  

Исследование действия электрического поля на проводники и 

диэлектрики.  

Сборка и проверка работы электрической цепи постоянного тока.  

Измерение и регулирование силы тока.  

Измерение и регулирование напряжения.  

Исследование зависимости силы тока, идущего через резистор, от 

сопротивления резистора и напряжения на резисторе.  

Опыты, демонстрирующие зависимость электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала.  

Проверка правила сложения напряжений при последовательном 

соединении двух резисторов.  

Проверка правила для силы тока при параллельном соединении 

резисторов.  

Определение работы электрического тока, идущего через резистор.  

Определение мощности электрического тока, выделяемой на резисторе.  

Исследование зависимости силы тока, идущего через лампочку, от 

напряжения на ней.  
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Определение КПД нагревателя.  

Исследование магнитного взаимодействия постоянных магнитов.  

Изучение магнитного поля постоянных магнитов при их объединении и 

разделении.  

Исследование действия электрического тока на магнитную стрелку.  

Опыты, демонстрирующие зависимость силы взаимодействия катушки с 

током и магнита от силы тока и направления тока в катушке.  

Изучение действия магнитного поля на проводник с током.  

Конструирование и изучение работы электродвигателя.  

Измерение КПД электродвигательной установки.  

Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменений значения и направления индукционного тока.  

153.5. Содержание обучения в 9 классе. 

153.5.1. Механические явления. 

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное прямолинейное 

движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная 

скорость тела при неравномерном движении.  

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея.  

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение.  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила 

трения покоя, другие виды трения.  

Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 

падения. Движение планет вокруг Солнца. Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент силы. Центр тяжести.  
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Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.  

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. 

Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон сохранения механической 

энергии.  

153.5.1.1. Демонстрации. 

Наблюдение механического движения тела относительно разных тел 

отсчёта. 

Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела 

относительно разных тел отсчёта. 

Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения.  

Исследование признаков равноускоренного движения. 

Наблюдение движения тела по окружности.  

Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта 

«Тележка» при её равномерном и ускоренном движении относительно кабинета 

физики.  

Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы.  

Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел. 

Изменение веса тела при ускоренном движении.  

Передача импульса при взаимодействии тел.  

Преобразования энергии при взаимодействии тел.  

Сохранение импульса при неупругом взаимодействии.  

Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии.  

Наблюдение реактивного движения.  

Сохранение механической энергии при свободном падении.  

Сохранение механической энергии при движении тела под действием 

пружины.  

153.5.1.2. Лабораторные работы и опыты. 

Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного 



661 
 

движения шарика или тележки.  

Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика 

по наклонной плоскости.  

Определение ускорения тела при равноускоренном движении по 

наклонной плоскости.  

Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном 

движении без начальной скорости.  

Проверка гипотезы: если при равноускоренном движении без начальной 

скорости пути относятся как ряд нечётных чисел, то соответствующие 

промежутки времени одинаковы.  

Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления.  

Определение коэффициента трения скольжения.  

Определение жёсткости пружины.  

Определение работы силы трения при равномерном движении тела по 

горизонтальной поверхности.  

Определение работы силы упругости при подъёме груза с 

использованием неподвижного и подвижного блоков.  

Изучение закона сохранения энергии. 

153.5.2. Механические колебания и волны. 

Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении.  

Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные 

волны. Длина волны и скорость её распространения. Механические волны в 

твёрдом теле, сейсмические волны.  

Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук.  

153.5.2.1. Демонстрации. 

Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы 
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упругости.  

Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 

Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса.  

Распространение продольных и поперечных волн (на модели).  

Наблюдение зависимости высоты звука от частоты.  

Акустический резонанс.  

153.5.2.2. Лабораторные работы и опыты. 

Определение частоты и периода колебаний математического маятника.  

Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника  

Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити 

груза от длины нити.  

Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от 

массы груза.  

Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, 

от массы груза.  

Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины.  

Измерение ускорения свободного падения.  

153.5.3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи.  

Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства 

света.  

153.5.3.1. Демонстрации. 

Свойства электромагнитных волн.  

Волновые свойства света.  

153.5.3.2. Лабораторные работы и опыты. 

Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона.  

153.5.4. Световые явления. 
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Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение 

света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. Плоское зеркало. Закон 

отражения света.  

Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение света. Использование полного внутреннего отражения в оптических 

световодах. 

Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа 

и телескопа. Глаз как оптическая система. Близорукость и дальнозоркость. 

Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение 

спектральных цветов. Дисперсия света. 

153.5.4.1. Демонстрации. 

Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. 

Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 

Преломление света. 

Оптический световод. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 

Модель глаза. 

Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

153.5.4.2. Лабораторные работы и опыты. 

Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла 

падения. 

Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 

Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла 

падения на границе «воздух–стекло». 

Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей 
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линзы. 

Опыты по разложению белого света в спектр. 

Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через 

цветовые фильтры. 

153.5.5. Квантовые явления. 

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. 

Испускание и поглощение света атомом. Кванты. Линейчатые спектры. 

Радиоактивность. Альфа, бета- и гамма-излучения. Строение атомного 

ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. 

Энергия связи атомных ядер. Связь массы и энергии. Реакции синтеза и 

деления ядер. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

153.5.5.1. Демонстрации. 

Спектры излучения и поглощения. 

Спектры различных газов. 

Спектр водорода. 

Наблюдение треков в камере Вильсона. 

Работа счётчика ионизирующих излучений. 

Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 

153.5.5.2. Лабораторные работы и опыты. 

Наблюдение сплошных и линейчатых спектров излучения. 

Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути 

(по фотографиям). 

Измерение радиоактивного фона. 

153.5.6. Повторительно-обобщающий модуль. 

Повторительнообобщающий модуль предназначен для систематизации и 

обобщения предметного содержания и опыта деятельности, приобретённого 

при изучении всего курса физики, а также для подготовки к основному 
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государственному экзамену по физике для обучающихся, выбравших этот 

учебный предмет. 

При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды 

деятельности, на основе которых обеспечивается достижение предметных и 

метапредметных планируемых результатов обучения, формируется 

естественнонаучная грамотность: освоение научных методов исследования 

явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические 

явления, применяя полученные знания, решать задачи, в том числе 

качественные и экспериментальные. 

Принципиально деятельностный характер данного модуля реализуется за 

счёт того, что обучающиеся выполняют задания, в которых им предлагается: 

на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять 

физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

использовать научные методы исследования физических явлений, в том 

числе для проверки гипотез и получения теоретических выводов; 

объяснять научные основы наиболее важных достижений современных 

технологий, например, практического использования различных источников 

энергии на основе закона превращения и сохранения всех известных видов 

энергии. 

Каждая из тем данного модуля включает экспериментальное 

исследование обобщающего характера. Модуль завершается проведением 

диагностической и оценочной работы за курс основного общего образования. 

153.6. Планируемые результаты освоения физики (базовый уровень) на 

уровне основного общего образования. 

153.6.1. Изучение физики на уровне основного общего образования 

направлено на достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

153.6.2. В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 
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проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

физической науки; 

ценностное отношение к достижениям российских учёныхфизиков; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и 

этических проблем, связанных с практическим применением достижений 

физики; 

осознание важности моральноэтических принципов в деятельности 

учёного; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного 

построения, строгости, точности, лаконичности; 

4) ценности научного познания: 

осознание ценности физической науки как мощного инструмента 

познания мира, основы развития технологий, важнейшей составляющей 

культуры; 

развитие научной любознательности, интереса к исследовательской 

деятельности; 

5) формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, 

на дорогах, с электрическим и тепловым оборудованием в домашних условиях; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку 

и такого же права у другого человека; 

6) трудового воспитания: 

7) активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, требующих в том числе и 

физических знаний; 

интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой; 

8) экологического воспитания: 
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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; 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

потребность во взаимодействии при выполнении исследований и 

проектов физической направленности, открытость опыту и знаниям других; 

повышение уровня своей компетентности через практическую 

деятельность; 

потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать 

идеи, понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях; 

осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области 

физики; 

планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний; 

оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, 

возможных глобальных последствий. 

153.6.3. В результате изучения физики на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы метапредметные 

результаты, включающие познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия. 

153.6.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 
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данных и наблюдениях, относящихся к физическим явлениям; 

выявлять причинноследственные связи при изучении физических 

явлений и процессов, проводить 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). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

физический эксперимент, небольшое исследование физического явления; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

3) 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. 

153.6.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
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в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ 

и проектов задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта). 

2) 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 человек; 

выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по 

своему направлению и координируя свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

153.6.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) 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; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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2) самоконтроль: 

давать 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. 

3) эмоциональный интеллект: 

ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на 

научную тему, понимать мотивы, намерения и логику другого. 

4) принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого. 

153.6.4. Предметные результаты освоения программы по физике (базовый 

уровень). 

153.6.4.1. Предметные результаты освоения программы по физике к 

концу обучения в 7 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: физические и химические явления, наблюдение, 

эксперимент, модель, гипотеза, единицы физических величин, атом, молекула, 

агрегатные состояния вещества (твёрдое, жидкое, газообразное), механическое 

движение (равномерное, неравномерное, прямолинейное), траектория, 

равнодействующая сил, деформация (упругая, пластическая), невесомость, 

сообщающиеся сосуды; 

различать явления (диффузия, тепловое движение частиц вещества, 

равномерное движение, неравномерное движение, инерция, взаимодействие 

тел, равновесие твёрдых тел с закреплённой осью вращения, передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, 

превращения механической энергии) по описанию их характерных свойств и на 
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основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: примеры движения с 

различными скоростями в живой и неживой природе, действие силы трения в 

природе и технике, влияние атмосферного давления на живой организм, 

плавание рыб, рычаги в теле человека, при этом переводить практическую 

задачу в учебную, выделять существенные свойства (признаки) физических 

явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (масса, объём, плотность вещества, время, путь, 

скорость, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила 

трения, давление (твёрдого тела, жидкости, газа), выталкивающая сила, 

механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент 

полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия), при 

описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы физических величин, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, строить графики 

изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

правила сложения сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики, 

закон сохранения механической энергии, при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в 

контексте ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 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 
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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, проводить выводы по его результатам; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать установку 

из предложенного оборудования, записывать ход опыта и формулировать 

выводы; 

выполнять прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма, 

силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов, 

записывать показания приборов с учётом заданной абсолютной погрешности 

измерений; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела, силы трения скольжения от веса 

тела, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел, силы упругости от удлинения пружины, 

выталкивающей силы от объёма погружённой части тела и от плотности 

жидкости, её независимости от плотности тела, от глубины, на которую 

погружено тело, условий плавания тел, условий равновесия рычага и блоков, 

участвовать в планировании учебного исследования, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде предложенных таблиц и 

графиков, проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (плотность 

вещества жидкости и твёрдого тела, сила трения скольжения, давление воздуха, 

выталкивающая сила, действующая на погружённое в жидкость тело, 

коэффициент полезного действия простых механизмов), следуя предложенной 

инструкции: при выполнении измерений собирать экспериментальную 
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установку и вычислять значение искомой величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

иметь представление о принципах действия приборов и технических 

устройств: весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, 

рычаг, подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: подшипники, 

устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, 

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических явлений 

и необходимые физические законы и закономерности; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять отбор источников информации в Интернете в соответствии 

с заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путём 

сравнения различных источников выделять информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные краткие письменные и устные сообщения на 

основе 2–3 источников информации, в том числе публично проводить краткие 

сообщения о результатах проектов или учебных исследований, при этом 

грамотно использовать изученный понятийный аппарат курса физики, 

сопровождать выступление презентацией; 

при выполнении учебных проектов и исследований распределять 

обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за 
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выполнением плана действий, оценивать собственный вклад в деятельность 

группы, выстраивать коммуникативное взаимодействие, учитывая мнение 

окружающих. 

153.6.4.2. Предметные результаты освоения программы по физике к 

концу обучения в 8 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: масса и размеры молекул, тепловое движение 

атомов и молекул, агрегатные состояния вещества, кристаллические и 

аморфные тела, насыщенный и ненасыщенный пар, влажность воздуха, 

температура, внутренняя энергия, тепловой двигатель, элементарный 

электрический заряд, электрическое поле, проводники и диэлектрики, 

постоянный электрический ток, магнитное поле; 

различать явления (тепловое расширение и сжатие, теплопередача, 

тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация (отвердевание), кипение, 

теплопередача (теплопроводность, конвекция, излучение), электризация тел, 

взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция) по описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире, в том числе физические явления в природе: поверхностное натяжение и 

капиллярные явления в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, 

замерзание водоёмов, морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега, 

электрические явления в атмосфере, электричество живых организмов, 

магнитное поле Земли, дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на 

Земле, полярное сияние, при этом переводить практическую задачу в учебную, 

выделять существенные свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (температура, внутренняя энергия, количество теплоты, 



675 
 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент 

полезного действия тепловой машины, относительная влажность воздуха, 

электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление 

проводника, удельное сопротивление вещества, работа и мощность 

электрического тока), при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, обозначения и единицы физических величин, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

строить графики изученных зависимостей физических величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

основные положения молекулярнокинетической теории строения вещества, 

принцип суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон сохранения 

энергии, при этом уметь формулировать закон и записывать его 

математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с 

использованием 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, 

проводить выводы; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 
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свойств тел (капиллярные явления, зависимость давления воздуха от его 

объёма, температуры, скорости процесса остывания и нагревания при 

излучении от цвета излучающей (поглощающей) поверхности, скорость 

испарения воды от температуры жидкости и площади её поверхности, 

электризация тел и взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие 

постоянных магнитов, визуализация магнитных полей постоянных магнитов, 

действия магнитного поля на проводник с током, свойства электромагнита, 

свойства электродвигателя постоянного тока): формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного оборудования, 

описывать ход опыта и формулировать выводы; 

выполнять прямые измерения температуры, относительной влажности 

воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов и 

датчиков физических величин, сравнивать результаты измерений с учётом 

заданной абсолютной погрешности; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от 

другой с использованием прямых измерений (зависимость сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и удельного 

сопротивления вещества проводника, силы тока, идущего через проводник, от 

напряжения на проводнике, исследование последовательного и параллельного 

соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и 

выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости в виде таблиц и графиков, проводить выводы по 

результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (удельная 

теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность 

электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: система отопления 
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домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр, вольтметр, счётчик 

электрической энергии, электроосветительные приборы, нагревательные 

электроприборы (примеры), электрические предохранители, электромагнит, 

электродвигатель постоянного тока), используя знания о свойствах физических 

явлений и необходимые физические закономерности; 

распознавать простые технические устройства и измерительные приборы 

по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр, термос, 

психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания, электроскоп, реостат), 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации физического содержания в Интернете, 

на основе имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников 

выделять информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет, владеть приёмами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую; 

создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, 

обобщая информацию из нескольких источников, 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 



678 
 

задачами, следить за выполнением плана действий и корректировать его, 

оценивать собственный вклад в деятельность группы, выстраивать 

коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты. 

153.6.4.3. Предметные результаты освоения программы по физике к 

концу обучения в 9 классе: 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать 

сформированность у обучающихся умений: 

использовать понятия: система отсчёта, материальная точка, траектория, 

относительность механического движения, деформация (упругая, 

пластическая), трение, центростремительное ускорение, невесомость и 

перегрузки, центр тяжести, абсолютно твёрдое тело, центр тяжести твёрдого 

тела, равновесие, механические колебания и волны, звук, инфразвук и 

ультразвук, электромагнитные волны, шкала электромагнитных волн, свет, 

близорукость и дальнозоркость, спектры испускания и поглощения, альфа, 

бета- и гамма-излучения, изотопы, ядерная энергетика; 

различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное 

движение, колебательное движение (затухающие и вынужденные колебания), 

резонанс, волновое движение, отражение звука, прямолинейное 

распространение, отражение и преломление света, полное внутреннее 

отражение света, разложение белого света в спектр и сложение спектральных 

цветов, дисперсия света, естественная радиоактивность, возникновение 

линейчатого спектра излучения) по описанию их характерных свойств и на 

основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление; 

распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 

мире (в том числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение 

планет Солнечной системы, реактивное движение живых организмов, 

восприятие звуков животными, землетрясение, сейсмические волны, цунами, 

эхо, цвета тел, оптические явления в природе, биологическое действие 

видимого, ультрафиолетового и рентгеновского излучений, естественный 
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радиоактивный фон, космические лучи, радиоактивное излучение природных 

минералов, действие радиоактивных излучений на организм человека), при 

этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные 

свойства (признаки) физических явлений; 

описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 

движении, ускорение, перемещение, путь, угловая скорость, сила трения, сила 

упругости, сила тяжести, ускорение свободного падения, вес тела, импульс 

тела, импульс силы, механическая работа и мощность, потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой 

пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, период и 

частота колебаний, длина волны, громкость звука и высота тона, скорость 

света, показатель преломления среды), при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, обозначения и единицы физических 

величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических 

величин; 

характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона, закон сохранения 

импульса, законы отражения и преломления света, законы сохранения 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях, при этом формулировать 

закон и записывать его математическое выражение; 

объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 

ситуаций практикоориентированного характера: выявлять 

причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с 

использованием 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 
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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, 

проводить выводы, интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона сохранения энергии, 

зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и 

жёсткости пружины и независимость от амплитуды малых колебаний, 

прямолинейное распространение света, разложение белого света в спектр, 

изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения 

предмета в собирающей линзе, наблюдение сплошных и линейчатых спектров 

излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного набора 

оборудования, описывать ход опыта и его результаты, формулировать выводы; 

проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя 

среднее значение измеряемой величины (фокусное расстояние собирающей 

линзы), обосновывать выбор способа измерения (измерительного прибора); 

проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при 

равноускоренном движении без начальной скорости, периода колебаний 

математического маятника от длины нити, зависимости угла отражения света 

от угла падения и угла преломления от угла падения): планировать 

исследование, самостоятельно собирать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, 

проводить выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин (средняя скорость и 

ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение свободного 

падения, жёсткость пружины, коэффициент трения скольжения, механическая 

работа и мощность, частота и период колебаний математического и 
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пружинного маятников, оптическая сила собирающей линзы, радиоактивный 

фон): планировать измерения, собирать экспериментальную установку и 

выполнять измерения, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

погрешности измерений; 

соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным 

оборудованием; 

различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, абсолютно твёрдое тело, точечный источник света, луч, 

тонкая линза, планетарная модель атома, нуклонная модель атомного ядра; 

характеризовать принципы действия изученных приборов и технических 

устройств с использованием их описания (в том числе: спидометр, датчики 

положения, расстояния и ускорения, ракета, эхолот, очки, перископ, 

фотоаппарат, оптические световоды, спектроскоп, дозиметр, камера Вильсона), 

используя знания о свойствах физических явлений и необходимые физические 

закономерности; 

использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических 

устройств, измерительных приборов и технологических процессов при решении 

учебнопрактических задач, оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе; 

приводить примеры (находить информацию о примерах) практического 

использования физических знаний в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

осуществлять поиск информации в Интернете, самостоятельно 

формулируя поисковый запрос, находить пути определения достоверности 

полученной информации на основе имеющихся знаний и дополнительных 

источников; 

использовать при выполнении учебных заданий научнопопулярную 

литературу, справочные материалы, ресурсы сети Интернет, владеть приёмами 
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конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую; 

создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

информации из нескольких источников, 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 

обучающихся. 

В связи с ранней профилизацией в 7 и 8 математических классах 

программой предусмотрено изучение материала  3 часа в неделю. Увеличение 

часов распределено следующим образом  

7 класс 

Название раздела Распределение часов  

 

При 2 

часах в 

неделю 

Дополнительные 

часы 

При 3 

часах в 

неделю 

Раздел 1. Физика и ее роль в 

познании окружающего мира 
6 3 9 

Раздел 2. Первоначальные сведения о 

строении вещества 
5 2 7 

Раздел 3. Движение и взаимодействие 

тел 
21 10 31 

Раздел 4. Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 
21 10 31 

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 12 9 21 

Резервное время  3   3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68  34 102 

 

8 класс 

 

Название раздела Распределение часов  

 

При 2 

часах в 

неделю 

Дополнительные 

часы 

При 3 

часах в 

неделю 

Раздел 1. Тепловые явления 28 10 38 

Раздел 2. Электрические и магнитные 37 24 38 
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явления 

Резервное время  3   3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 68  34 102 

 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  (2 часа) 

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1 
Физика - наука о 

природе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.2 
Физические 

величины 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.3 
Практическая 

работа № 1 
1  1  

1.4 
Естественнонаучны

й метод познания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.5 
Практическая 

работа № 2 
1  1  

Итого по разделу  6   

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 Строение вещества  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

2.2 

Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

2.3 
Практическая 

работа № 3 
1  1  

2.4 
Стартовая 

контрольная работа 
1 1   

2.5 

Агрегатные 

состояния 

вещества 

 1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

Итого по разделу  5   

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

3.1 
Механическое 

движение 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.2 
Инерция, масса, 

плотность 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.3 
Лабораторная 

работа № 1 
1  1  

3.4 Сила. Виды сил  11    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.5 
Лабораторная 

работа № 2 
1  1  

3.6 
Лабораторная 

работа № 3 
1  1  

3.7 

Контрольная 

работа № 1 по 

темам: 

«Механическое 

движение», 

«Масса, 

плотность», «Вес 

тела», 

«Графическое 

изображение сил», 

«Силы» 

1 1   

Итого по разделу  21   

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 

Давление. 

Передача давления 

твёрдыми телами, 

жидкостями и 

газами 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.2 Давление жидкости  5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.3 
Атмосферное 

давление 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.4 

Действие жидкости 

и газа на 

погружённое в них 

 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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тело 

4.5 
Лабораторная 

работа № 4 
1  1  

4.6 
Лабораторная 

работа № 5 
1  1  

4.7 
Лабораторная 

работа № 6 
1  1  

4.8 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

1 1   

4.9 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

Итого по разделу  21   

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

5.1 Работа и мощность  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.2 
Практическая 

работа № 4 
1  1  

5.3 
Простые 

механизмы 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.4 
Лабораторная 

работа № 7 
0.5  0.5  

5.5 
Лабораторная 

работа № 8 
0.5  0.5  

5.6 
Механическая 

энергия 
2      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.7 
Практическая 

работа № 5 
1 1   

5.8 

Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Работа и 

мощность. 

Энергия» 

1 1   

5.4 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 1   1    

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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Промежуточная 

аттестация. 

Итого по разделу  12   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   5   12   

 

7 КЛАСС  (3 часа) 

№ 

п/

п  

Наименование 

разделов и тем 

программы  

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всег

о  

Контрольны

е работы  

Практически

е работы  

Раздел 1. Физика и её роль в познании окружающего мира 

1.1 
Физика - наука о 

природе 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.2 
Физические 

величины 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.3 
Практическая 

работа № 1 
1  1  

1.4 
Естественнонаучны

й метод познания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

1.5 
Практическая 

работа № 2 
1  1  

Итого по разделу  9  

Раздел 2. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.1 Строение вещества  1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

2.2 

Движение и 

взаимодействие 

частиц вещества 

2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

2.3 
Практическая 

работа № 3 
1  1  

2.4 
Стартовая 

контрольная работа 
1 1   

2.5 
Агрегатные 

состояния 
2   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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вещества 94 

Итого по разделу  7  

Раздел 3. Движение и взаимодействие тел 

3.1 
Механическое 

движение 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.2 
Инерция, масса, 

плотность 
5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.3 
Лабораторная 

работа № 1 
1  1  

3.4 Сила. Виды сил  18    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

3.5 
Лабораторная 

работа № 2 
1  1  

3.6 
Лабораторная 

работа № 3 
1  1  

3.7 

Контрольная 

работа № 1 по 

темам: 

«Механическое 

движение», 

«Масса, 

плотность», «Вес 

тела», 

«Графическое 

изображение сил», 

«Силы» 

1 1   

Итого по разделу  31   

Раздел 4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4.1 

Давление. 

Передача давления 

твёрдыми телами, 

жидкостями и 

газами 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.2 Давление жидкости 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.3 
Атмосферное 

давление 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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4.4 

Действие жидкости 

и газа на 

погружённое в них 

тело 

 8   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

4.5 
Лабораторная 

работа № 4 
1  1  

4.6 
Лабораторная 

работа № 5 
1  1  

4.7 
Лабораторная 

работа № 6 
1  1  

4.8 

Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов» 

1 1   

4.9 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

Итого по разделу  31   

Раздел 5. Работа и мощность. Энергия 

5.1 Работа и мощность  4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.2 
Практическая 

работа № 4 
1  1  

5.3 
Простые 

механизмы 
 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.4 
Лабораторная 

работа № 7 
0.5  0.5  

5.5 
Лабораторная 

работа № 8 
0.5  0.5  

5.6 
Механическая 

энергия 
6      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4161

94 

5.7 
Практическая 

работа № 5 
1  1  

5.8 

Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Работа и 

мощность. 

Энергия» 

1 1   

https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
https://m.edsoo.ru/7f416194
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5.4 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

 1   1    

Итого по разделу  21   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   5   12   

 

 8 КЛАСС  (2 часа) 

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 

Строение и 

свойства 

вещества 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

1.2 
Тепловые 

процессы 
 15    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

1.3 
Практическая 

работа № 1 
1  1  

1.4 
Лабораторная 

работа № 1 
1  1  

1.5 
Лабораторная 

работа № 2 
1  1  

1.6 
Лабораторная 

работа № 3 
1  1  

1.7 
Лабораторная 

работа № 4 
1  1  

1.8 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Тепловые 

явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний» 

 1   1    

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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Итого по разделу  28   

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1 

Электрические 

заряды. 

Заряженные тела 

и их 

взаимодействие 

 6    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.2 
Практическая 

работа № 2 
1  1  

2.3 

Постоянный 

электрический 

ток 

 11   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.4 
Практическая 

работа № 3 
1  1  

2.5 
Лабораторная 

работа № 5 
0,5  0,5  

2.6 
Лабораторная 

работа № 6 
0,5  0,5  

2.7 
Лабораторная 

работа № 7 
1  1  

2.8 
Лабораторная 

работа № 8 
1  1  

2.9 
Лабораторная 

работа № 9 
1  1  

2.10 
Лабораторная 

работа № 10 
1  1  

2.11 
Лабораторная 

работа № 11 
1  1  

2.12 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Электрические 

заряды.Заряженн

ые тела и их 

полюсы. 

Постоянный ток» 

1 1   

2.13 
Магнитные 

явления 
4,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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2.14 
Практическая 

работа № 4 
1  1  

2.15 
Лабораторная 

работа № 12 
0,5  0,5  

2.16 
Электромагнитна

я индукция 
 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.17 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме « 

Электрические и 

магнитные 

явления» 

1 1   

2.18 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

 1   1    

Итого по разделу  37   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 68   5   14.5   

 

8 класс (3 часа) 

 

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Тепловые явления 

1.1 

Строение и 

свойства 

вещества 

 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

1.2 
Тепловые 

процессы 
 23    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

1.3 Практическая 1  1  

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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работа № 1 

1.4 
Лабораторная 

работа № 1 
1  1  

1.5 
Лабораторная 

работа № 2 
1  1  

1.6 
Лабораторная 

работа № 3 
1  1  

1.7 
Лабораторная 

работа № 4 
1  1  

1.8 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме «Тепловые 

явления. 

Изменение 

агрегатных 

состояний» 

 1   1    

Итого по разделу  38   

Раздел 2. Электрические и магнитные явления 

2.1 

Электрические 

заряды. 

Заряженные тела 

и их 

взаимодействие 

9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.2 
Практическая 

работа № 2 
1  1  

2.3 

Постоянный 

электрический 

ток 

 22   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.4 
Практическая 

работа № 3 
1  1  

2.5 
Лабораторная 

работа № 5 
0,5  0,5  

2.6 
Лабораторная 

работа № 6 
0,5  0,5  

2.7 
Лабораторная 

работа № 7 
1  1  

2.8 
Лабораторная 

работа № 8 
1  1  

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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2.9 
Лабораторная 

работа № 9 
1  1  

2.10 
Лабораторная 

работа № 10 
1  1  

2.11 
Лабораторная 

работа № 11 
1  1  

2.12 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Электрические 

заряды.Заряженн

ые тела и их 

полюсы. 

Постоянный ток» 

1 1   

2.13 
Магнитные 

явления 
5,5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.14 
Практическая 

работа № 4 
1  1  

2.15 
Лабораторная 

работа № 12 
0,5  0,5  

2.16 
Электромагнитна

я индукция 
12    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f418

1ce 

2.17 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме « 

Электрические и 

магнитные 

явления» 

1 1   

2.18 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

 1   1    

Итого по разделу 61   

Резервное время  3     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
 102   4   14.5   

https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
https://m.edsoo.ru/7f4181ce
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ПО ПРОГРАММЕ 

 

 9 КЛАСС  (3 часа) 

 

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Механические явления 

1.1 

Механическое 

движение и 

способы его 

описания  

 9     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

1.2 
Лабораторная 

работа № 1 
1  1  

1.3 
Взаимодействие 

тел 
 16      

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

1.4 
Лабораторная 

работа № 2 
1  1  

1.5 
Лабораторная 

работа № 3 
1  1  

1.6 
Практическая 

работа № 1 
1  1  

1.7 

Контрольная 

работа № 1 по 

теме 

«Механическое 

движение. 

Взаимодействие 

тел» 

1 1   

1.8 
Законы 

сохранения 
7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

1.9 
Практическая 

работа № 2 
1  1  

1.10 
Лабораторная 

работа № 4 
1  1  

1.11 Лабораторная 1  1  

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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работа № 5 

Итого по разделу  40   

Раздел 2. Механические колебания и волны 

2.1 
Механические 

колебания 
 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

2.2 
Практическая 

работа № 3 
1  1  

2.3 
Лабораторная 

работа № 6 
1  1  

2.4 
Лабораторная 

работа № 7 
1  1  

2.5 
Механические 

волны. Звук 
4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

2.6 
Практическая 

работа № 4 
1  1  

2.7 
Практическая 

работа № 4 
1  1  

2.8 
Практическая 

работа № 6 
1  1  

2.9 

Контрольная 

работа № 2 по 

теме « 

Механические 

явления и волны 

1 1   

Итого по разделу  15   

Раздел 3. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 

3.1 

Электромагнитно

е поле и 

электромагнитны

е волны 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

3.2 
Практическая 

работа № 7 
1  1  

3.3 
Практическая 

работа № 8 
1  1  

Итого по разделу  6   

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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Раздел 4. Световые явления 

4.1 

Законы 

распространения 

света 

4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

4.2 
Лабораторная 

работа № 8 
1  1  

4.3 
Практическая 

работа № 9 
1  1  

4.4 

Линзы и 

оптические 

приборы 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

4.5 
Лабораторная 

работа № 9 
1  1  

4.6 
Практическая 

работа № 10 
1  1  

4.7 
Практическая 

работа № 11 
1  1  

4.8 

Разложение 

белого света в 

спектр 

1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

4.9 
Лабораторная 

работа № 10 
1  1  

4.10 
Практическая 

работа № 12 
1  1  

Итого по разделу  15   

Раздел 5. Квантовые явления 

5.1 

Испускание и 

поглощение 

света атомом 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

5.2 
Практическая 

работа № 13 
1  1  

5.3 
Строение 

атомного ядра 
 5     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

5.4 
Практическая 

работа № 14 
1  1  

5.5 Ядерные реакции  5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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5.6 
Практическая 

работа № 15 
1  1  

5.7 

Контрольная 

работа № 3 по 

теме « 

Электромагнитно

е поле. 

Электромагнитн

ые волны. 

Квантовые 

явления» 

1 1   

Итого по разделу  17   

Раздел 6. Повторительно-обобщающий модуль 

6.1 

Повторение и 

обобщение 

содержания 

курса физики за 

7-9 класс 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a4

a6 

6.2 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

 1   1    

Итого по разделу  9   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   5   25  

https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
https://m.edsoo.ru/7f41a4a6
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Перечень лабораторных работ: 

7 класс 

1. Лабораторная работа № 1 «Определение плотности твёрдого тела» 

2. Лабораторная работа № 2 «Изучение зависимости растяжения (деформации) пружины 

от приложенной силы» 

3. Лабораторная работа № 3 «Изучение зависимости силы трения скольжения от силы 

давления и характера соприкасающихся поверхностей» 

4. Лабораторная работа № 4 «Определение выталкивающей силы, действующей на тело, 

погруженное в жидкость» 

5. Лабораторная работа № 5 по теме «Исследование зависимости веса тела в воде от 

объёма погруженной в жидкость части тела» 

6. Лабораторная работа № 6 "Конструирование ареометра или конструирование лодки и 

определение её грузоподъёмности" 

7. Лабораторная работа № 7 «Исследование условий равновесия рычага» 

8. Лабораторная работа № 8 «Измерение КПД наклонной плоскости» 

 

8 класс 

1. Лабораторная работа № 1 "Исследование явления теплообмена при смешивании 

холодной и горячей воды" 

2. Лабораторная работа № 2 "Определение удельной теплоемкости вещества" 

3. Лабораторная работа № 3 "Определение удельной теплоты плавления льда" 

4. Лабораторная работа № 4 "Определение относительной влажности воздуха" 

5. Лабораторная работа № 5 "Измерение и регулирование силы тока" 

6. Лабораторная работа № 6 "Измерение и регулирование напряжения" 

7. Лабораторная работа № 7 "Зависимость электрического сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала" 

8. Лабораторная работа № 8 "Исследование зависимости силы тока, идущего через 

резистор, от сопротивления резистора и напряжения на резисторе" 

9. Лабораторная работа № 9 "Проверка правила сложения напряжений при 

последовательном соединении двух резисторов" 

10.  Лабораторная работа № 10 "Проверка правила для силы тока при параллельном 

соединении резисторов" 

11.  Лабораторная работа № 11 "Определение работы и мощности электрического тока" 

12.  Лабораторная работа № 12 "Изучение действия магнитного поля на проводник с 

током" 

 

9 класс 

1. Лабораторная работа № 1 "Определение ускорения тела при равноускоренном 

движении по наклонной плоскости" 

2. Лабораторная работа № 2 «Определение жесткости пружины» 
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3. Лабораторная работа № 3 "Определение коэффициента трения скольжения" 

4. Лабораторная работа № 4 «Определение работы силы трения при равномерном 

движении тела по горизонтальной поверхности» 

5. Лабораторная работа № 5 «Изучение закона сохранения энергии» 

6. Лабораторная работа № 6 «Определение частоты и периода колебаний пружинного 

маятника» 

7. Лабораторная работа № 7 «Проверка независимости периода колебаний груза, 

подвешенного к нити, от массы груза» 

8. Лабораторная работа № 8 "Исследование зависимости угла преломления светового 

луча от угла падения на границе "воздух-стекло" 

9. Лабораторная работа № 9 "Определение фокусного расстояния и оптической силы 

собирающей линзы" 

10.  Лабораторная работа № 10  "Опыты по разложению белого света в спектр и 

восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры" 

 

Перечень практических работ: 

7 класс 

1. Урок-исследование № 1 "Измерение температуры при помощи жидкостного термометра 

и датчика температуры" 

2. Урок-исследование № 2 "Проверка гипотезы: дальность полёта шарика, пущенного 

горизонтально, тем больше, чем больше высота пуска" 

3. Урок-исследование № 3 «Опыты по наблюдению теплового расширения газов» 

4. Урок-исследование № 4  "Расчёт мощности, развиваемой при подъёме по лестнице" 

5. Урок-эксперимент № 5 по теме "Экспериментальное определение изменения 

кинетической и потенциальной энергии при скатывании тела по наклонной плоскости" 

  

8 класс 

1. Урок-конференция № 1 "Практическое использование тепловых свойств веществ и 

материалов в целях энергосбережения" 

2. Урок-исследование № 2 "Электризация тел индукцией и при соприкосновении 

3. Урок-исследование № 3 "Действие электрического поля на проводники и 

диэлектрики" 

4. Урок-исследование № 4 "Изучение полей постоянных магнитов" 

 

 

9 класс 

1. Урок-конференция № 1 "Движение тел вокруг гравитационного центра (Солнечная 

система). Галактики" 

2. Урок-конференция  № 2 "Реактивное движение в природе и технике" 
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3. Урок-исследование  № 3 «Зависимость периода колебаний от жесткости пружины и массы 

груза» 

4. Урок-конференция № 4 "Механические волны в твёрдом теле. Сейсмические волны" 

5. Урок-исследование № 5 "Наблюдение зависимости высоты звука от частоты" 

6. Урок-конференция  № 6 "Ультразвук и инфразвук в природе и технике" 

7. Урок-конференция № 7 "Шкала электромагнитных волн. Использование 

электромагнитных волн для сотовой связи" 

8. Урок-исследование № 8 "Изучение свойств электромагнитных волн с помощью 

мобильного телефона" 

9. Урок-конференция № 9 "Использование полного внутреннего отражения: световоды, 

оптиковолоконная связь" 

10. Урок-конференция № 10 "Оптические линзовые приборы" 

11. Урок-конференция № 11 "Дефекты зрения. Как сохранить зрение" 

12. Урок-практикум № 12 "Волновые свойства света: дисперсия, интерференция и 

дифракция" 

13. Урок-практикум  № 13 "Наблюдение спектров испускания" 

14. Урок-конференция № 14 "Радиоактивные излучения в природе, медицине, технике" 

15. Урок-конференция № 15 "Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на 

живые организмы" 

3.1.13 Рабочая программа по учебному предмету «Химия» 

 (базовый уровень) (предметная область «Естественно-научные предметы») 

(далее соответственно – программа по химии, химия) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы 

по химии. 

155.2. Пояснительная записка. 

155.2.1. Программа по химии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также на основе федеральной рабочей программы воспитания и с 

учётом концепции преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Российской Федерации. 

155.2.2. Программа по химии разработана с целью оказания методической 

помощи учителю в создании рабочей программы по учебному предмету. 

Программа по химии даёт представление о целях, общей стратегии 
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обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, 

устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает 

распределение его по классам и структурирование по разделам и темам 

программы по химии, определяет количественные и качественные 

характеристики содержания, рекомендуемую последовательность изучения 

химии с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет возможности 

предмета для реализации требований к результатам освоения основной 

образовательной программы на уровне основного общего образования, а также 

требований к результатам обучения химии на уровне целей изучения предмета 

и основных видов учебнопознавательной деятельности обучающегося по 

освоению учебного содержания. 

155.2.3. Знание химии служит основой для формирования мировоззрения 

обучающегося, его представлений о материальном единстве мира, важную роль 

играют формируемые химией представления о взаимопревращениях энергии и 

об эволюции веществ в природе, о путях решения глобальных проблем 

устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, пищевой и 

экологической безопасности, проблем здравоохранения. 

155.2.4. Изучение химии:  

способствует реализации возможностей для саморазвития и 

формирования культуры личности, её общей и функциональной грамотности;  

вносит вклад в формирование мышления и творческих способностей 

обучающихся, навыков их самостоятельной учебной деятельности, 

экспериментальных и исследовательских умений, необходимых как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности; 

знакомит со спецификой научного мышления, закладывает основы 

целостного взгляда на единство природы и человека, является ответственным 

этапом в формировании естественнонаучной грамотности обучающихся;  

способствует формированию ценностного отношения к 
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естественнонаучным знаниям, к природе, к человеку, вносит свой вклад в 

экологическое образование обучающихся. 

Данные направления в обучении химии обеспечиваются спецификой 

содержания учебного предмета, который является педагогически 

адаптированным отражением базовой науки химии на определённом этапе её 

развития. 

155.2.5. Курс химии на уровне основного общего образования 

ориентирован на освоение обучающимися системы первоначальных понятий 

химии, основ неорганической химии и некоторых отдельных значимых понятий 

органической химии. 

155.2.6. Структура содержания программы по химии сформирована на 

основе системного подхода к её изучению. Содержание складывается из 

системы понятий о химическом элементе и веществе и системы понятий о 

химической реакции. Обе эти системы структурно организованы по принципу 

последовательного развития знаний на основе теоретических представлений 

разного уровня:  

атомномолекулярного учения как основы всего естествознания;  

Периодического закона Д.И. Менделеева как основного закона химии; 

учения о строении атома и химической связи; 

представлений об электролитической диссоциации веществ в растворах. 

Теоретические знания рассматриваются на основе эмпирически 

полученных и осмысленных фактов, развиваются последовательно от одного 

уровня к другому, выполняя функции объяснения и прогнозирования свойств, 

строения и возможностей практического применения и получения изучаемых 

веществ. 

Освоение программы по химии способствует формированию 

представления о химической составляющей научной картины мира в логике её 

системной природы, ценностного отношения к научному знанию и методам 

познания в науке. Изучение химии происходит с привлечением знаний из ранее 
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изученных учебных предметов: «Окружающий мир», «Биология. 5–7 классы» и 

«Физика. 7 класс». 

155.2.7. При изучении химии происходит формирование знаний основ 

химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры. Задача 

учебного предмета состоит в формировании системы химических знаний – 

важнейших фактов, понятий, законов и теоретических положений, доступных 

обобщений мировоззренческого характера, языка науки, в приобщении к 

научным методам познания при изучении веществ и химических реакций, в 

формировании и развитии познавательных умений и их применении в учебно-

познавательной и учебно-исследовательской деятельности, освоении правил 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

155.2.8. При изучении химии на уровне основного общего образования 

важное значение приобрели такие цели, как: 

формирование интеллектуально развитой личности, готовой к 

самообразованию, сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, 

способной адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни; 

направленность обучения на систематическое приобщение обучающихся 

к самостоятельной познавательной деятельности, научным методам познания, 

формирующим мотивацию и развитие способностей к химии; 

обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися 

опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, ключевых 

навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности; 

формирование общей функциональной и естественно-научной 

грамотности, в том числе умений объяснять и оценивать явления окружающего 

мира, используя знания и опыт, полученные при изучении химии, применять их 

при решении проблем в повседневной жизни и трудовой деятельности; 

формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания 
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ценности химических знаний для выработки экологически целесообразного 

поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья 

и окружающей природной среды; 

развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, готовности 

к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

155.2.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения химии, – 136 

часов: в 8 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю). 

155.3. Содержание обучения в 8 классе. 

155.3.1. Первоначальные химические понятия. 

Предмет химии. Роль химии в жизни человека. Химия в системе наук. 

Тела и вещества. Физические свойства веществ. Агрегатное состояние веществ. 

Понятие о методах познания в химии. Чистые вещества и смеси. Способы 

разделения смесей. 

Атомы и молекулы. Химические элементы. Символы химических 

элементов. Простые и сложные вещества. Атомномолекулярное учение. 

Химическая формула. Валентность атомов химических элементов. Закон 

постоянства состава веществ. Относительная атомная масса. Относительная 

молекулярная масса. Массовая доля химического элемента в соединении. 

Количество вещества. Моль. Молярная масса. Взаимосвязь количества, 

массы и числа структурных единиц вещества. Расчёты по формулам 

химических соединений.  

Физические и химические явления. Химическая реакция и её признаки. 

Закон сохранения массы веществ. Химические уравнения. Классификация 

химических реакций (соединения, разложения, замещения, обмена). 

Химический эксперимент: знакомство с химической посудой, правилами 

работы в лаборатории и приёмами обращения с лабораторным оборудованием, 

изучение и описание физических свойств образцов неорганических веществ, 
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наблюдение физических (плавление воска, таяние льда, растирание сахара в 

ступке, кипение и конденсация воды) и химических (горение свечи, 

прокаливание медной проволоки, взаимодействие мела с кислотой) явлений, 

наблюдение и описание признаков протекания химических реакций 

(разложение сахара, взаимодействие серной кислоты с хлоридом бария, 

разложение гидроксида меди (II) при нагревании, взаимодействие железа с 

раствором соли меди (II), изучение способов разделения смесей (с помощью 

магнита, фильтрование, выпаривание, дистилляция, хроматография), 

проведение очистки поваренной соли, наблюдение и описание результатов 

проведения опыта, иллюстрирующего закон сохранения массы, создание 

моделей молекул (шаростержневых). 

155.3.2. Важнейшие представители неорганических веществ. 

Воздух – смесь газов. Состав воздуха. Кислород – элемент и простое 

вещество. Нахождение кислорода в природе, физические и химические 

свойства (реакции горения). Оксиды. Применение кислорода. Способы 

получения кислорода в лаборатории и промышленности. Круговорот кислорода 

в природе. Озон – аллотропная модификация кислорода. 

Тепловой эффект химической реакции, термохимические уравнения, 

экзо- и эндотермические реакции. Топливо: уголь и метан. Загрязнение воздуха, 

усиление парникового эффекта, разрушение озонового слоя. 

Водород – элемент и простое вещество. Нахождение водорода в природе, 

физические и химические свойства, применение, способы получения. Кислоты 

и соли. 

Молярный объём газов. Расчёты по химическим уравнениям. 

Физические свойства воды. Вода как растворитель. Растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы. Растворимость веществ в воде. 

Массовая доля вещества в растворе. Химические свойства воды. Основания. 

Роль растворов в природе и в жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Загрязнение природных вод. Охрана и очистка природных вод. 
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Классификация неорганических соединений. Оксиды. Классификация 

оксидов: солеобразующие (основные, кислотные, амфотерные) и 

несолеобразующие. Номенклатура оксидов. Физические и химические свойства 

оксидов. Получение оксидов. 

Основания. Классификация оснований: щёлочи и нерастворимые 

основания. Номенклатура оснований. Физические и химические свойства 

оснований. Получение оснований. 

Кислоты. Классификация кислот. Номенклатура кислот. Физические и 

химические свойства кислот. Ряд активности металлов Н.Н. Бекетова. 

Получение кислот. 

Соли. Номенклатура солей. 

Физические и химические свойства солей. Получение солей. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Химический эксперимент: качественное определение содержания 

кислорода в воздухе, получение, собирание, распознавание и изучение свойств 

кислорода, наблюдение взаимодействия веществ с кислородом и условия 

возникновения и прекращения горения (пожара), ознакомление с образцами 

оксидов и описание их свойств, получение, собирание, распознавание и 

изучение свойств водорода (горение), взаимодействие водорода с оксидом меди 

(II) (возможно использование видеоматериалов), наблюдение образцов веществ 

количеством 1 моль, исследование особенностей растворения веществ с 

различной растворимостью, приготовление растворов с определённой массовой 

долей растворённого вещества, взаимодействие воды с металлами (натрием и 

кальцием) (возможно использование видеоматериалов), исследование образцов 

неорганических веществ различных классов, наблюдение изменения окраски 

индикаторов в растворах кислот и щелочей, изучение взаимодействия оксида 

меди (II) с раствором серной кислоты, кислот с металлами, реакций 

нейтрализации, получение нерастворимых оснований, вытеснение одного 

металла другим из раствора соли, решение экспериментальных задач по теме 
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«Важнейшие классы неорганических соединений». 

155.3.3. Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Первые попытки классификации химических элементов. Понятие о 

группах сходных элементов (щелочные и щелочноземельные металлы, 

галогены, инертные газы). Элементы, которые образуют амфотерные оксиды и 

гидроксиды. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периоды и 

группы. Физический смысл порядкового номера, номеров периода и группы 

элемента. 

Строение атомов. Состав атомных ядер. Изотопы. Электроны. Строение 

электронных оболочек атомов первых 20 химических элементов 

Периодической системы Д.И. Менделеева. Характеристика химического 

элемента по его положению в Периодической системе Д.И. Менделеева. 

Закономерности изменения радиуса атомов химических элементов, 

металлических и неметаллических свойств по группам и периодам. Значение 

Периодического закона и Периодической системы химических элементов для 

развития науки и практики. Д.И. Менделеев – учёный и гражданин. 

Химическая связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электроотрицательность химических элементов. Ионная связь. 

Степень окисления. Окислительновосстановительные реакции. 

Процессы окисления и восстановления. Окислители и восстановители. 

Химический эксперимент: изучение образцов веществ металлов и 

неметаллов, взаимодействие гидроксида цинка с растворами кислот и щелочей, 

проведение опытов, иллюстрирующих примеры 

окислительновосстановительных реакций (горение, реакции разложения, 
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соединения). 

155.3.4. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 8 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, теория, 

закон, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, физические величины, единицы измерения, 

космос, планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

155.4. Содержание обучения в 9 классе. 

155.4.1. Вещество и химическая реакция. 

Периодический закон. Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в 

соответствии с положением элементов в Периодической системе и строением 

их атомов. 

Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических 

решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической решётки и 

вида химической связи. 

Классификация и номенклатура неорганических веществ. Химические 

свойства веществ, относящихся к различным классам неорганических 

соединений, генетическая связь неорганических веществ. 
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Классификация химических реакций по различным признакам (по числу 

и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по 

участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции, термохимические 

уравнения. 

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и 

необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и гетерогенных 

реакциях. Понятие о катализе. Понятие о химическом равновесии. Факторы, 

влияющие на скорость химической реакции и положение химического 

равновесия. 

Окислительновосстановительные реакции, электронный баланс 

окислительновосстановительной реакции. Составление уравнений 

окислительновосстановительных реакций с использованием метода 

электронного баланса. 

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы, анионы. Механизм диссоциации веществ с различными видами 

химической связи. Степень диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена, 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций. Свойства кислот, 

оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. 

Качественные реакции на ионы. Понятие о гидролизе солей. 

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических 

решёток неорганических веществ – металлов и неметаллов (графита и алмаза), 

сложных веществ (хлорида натрия), исследование зависимости скорости 

химической реакции от воздействия различных факторов, исследование 

электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, 

щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов), проведение 

опытов, иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена 

(образование осадка, выделение газа, образование воды), опытов, 
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иллюстрирующих примеры окислительновосстановительных реакций 

(горение, реакции разложения, соединения), распознавание неорганических 

веществ с помощью качественных реакций на ионы, решение 

экспериментальных задач. 

155.4.2. Неметаллы и их соединения. 

Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с 

металлами, неметаллами, щелочами). Хлороводород. Соляная кислота, 

химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода 

на организм человека. Важнейшие хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы. 

Сероводород, строение, физические и химические свойства. Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. Серная кислота, физические и химические 

свойства (общие как представителя класса кислот и специфические). 

Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения 

серной кислоты. Применение. Соли серной кислоты, качественная реакция на 

сульфатион. Нахождение серы и её соединений в природе. Химическое 

загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 

загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Азот, распространение в природе, физические и химические свойства. 

Круговорот азота в природе. Аммиак, его физические и химические свойства, 

получение и применение. Соли аммония, их физические и химические 

свойства, применение. Качественная реакция на ионы аммония. Азотная 
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кислота, её получение, физические и химические свойства (общие как 

представителя класса кислот и специфические). Использование нитратов и 

солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота (кислотные дожди, загрязнение 

воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические 

свойства. Оксид фосфора (V) и фосфорная кислота, физические и химические 

свойства, получение. Использование фосфатов в качестве минеральных 

удобрений. 

Общая характеристика элементов IVАгруппы. Особенности строения 

атомов, характерные степени окисления. 

Углерод, аллотропные модификации, распространение в природе, 

физические и химические свойства. Адсорбция. Круговорот углерода в 

природе. Оксиды углерода, их физические и химические свойства, действие на 

живые организмы, получение и применение. Экологические проблемы, 

связанные с оксидом углерода (IV), гипотеза глобального потепления климата, 

парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические 

свойства, получение и применение. Качественная реакция на карбонатионы. 

Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Первоначальные понятия об органических веществах как о соединениях 

углерода (метан, этан, этилен, ацетилен, этанол, глицерин, уксусная кислота). 

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты 

их переработки (бензин), их роль в быту и промышленности. 

Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, углеводах – и 

их роли в жизни человека. Материальное единство органических и 

неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства, получение и 

применение. Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде 
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кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, их использование в быту, 

медицине, промышленности. Важнейшие строительные материалы: керамика, 

стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования 

строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, 

свойств соляной кислоты, проведение качественных реакций на хлоридионы и 

наблюдение признаков их протекания, опыты, отражающие физические и 

химические свойства галогенов и их соединений (возможно использование 

видеоматериалов), ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов), 

ознакомление с образцами серы и её соединениями (возможно использование 

видеоматериалов), наблюдение процесса обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты, изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на 

сульфатион и наблюдение признака её протекания, ознакомление с 

физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно 

использование видеоматериалов), образцами азотных и фосфорных удобрений, 

получение, собирание, распознавание и изучение свойств аммиака, проведение 

качественных реакций на ион аммония и фосфатион и изучение признаков их 

протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью 

(возможно использование видеоматериалов), изучение моделей 

кристаллических решёток алмаза, графита, фуллерена, ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём и 

устройством противогаза, получение, собирание, распознавание и изучение 

свойств углекислого газа, проведение качественных реакций на карбонат и 

силикатионы и изучение признаков их протекания, ознакомление с продукцией 

силикатной промышленности, решение экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их соединения». 

155.4.3. Металлы и их соединения. 

Общая характеристика химических элементов – металлов на основании 
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их положения в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь 

и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов. Общие 

способы получения металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы 

защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их 

применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева, строение их атомов, нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и 

гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в 

Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева, строение их 

атомов, нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и 

кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). Жёсткость 

воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

алюминия. 

Железо: положение в Периодической системе химических элементов 

Д.И. Менделеева, строение атома, нахождение в природе. Физические и 

химические свойства железа. Оксиды, гидроксиды и соли соли железа (II) и 

железа (III), их состав, свойства и получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, 

их физическими свойствами, изучение результатов коррозии металлов 

(возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия 

оксида кальция и натрия с водой (возможно использование видеоматериалов), 

исследование свойств жёсткой воды, процесса горения железа в кислороде 
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(возможно использование видеоматериалов), признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа (II) 

и железа (III), меди (II), наблюдение и описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование 

видеоматериалов), исследование амфотерных свойств гидроксида алюминия и 

гидроксида цинка, решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие 

металлы и их соединения». 

155.4.4. Химия и окружающая среда. 

Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Безопасное 

использование веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при 

химических ожогах и отравлениях.  

Химическое загрязнение окружающей среды (предельная допустимая 

концентрация веществ (далее – ПДК). Роль химии в решении экологических 

проблем. 

Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

155.4.5. Межпредметные связи. 

Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как общих естественнонаучных понятий, 

так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов 

естественнонаучного цикла. 

Общие естественнонаучные понятия: научный факт, гипотеза, закон, 

теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, 

технология, материалы.  

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное 

состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая решётка, 
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сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, 

планеты, звёзды, Солнце. 

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 

155.5. Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

155.5.1. Изучение химии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

155.5.2. Личностные результаты освоения программы основного общего 

образования достигаются в ходе обучения химии в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, саморазвития и социализации обучающихся.  

155.5.3. Личностные результаты отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе, в том числе в части:  

1) патриотического воспитания: 

ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию, понимания значения химической науки в жизни 

современного общества, способности владеть достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной химии, 

заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

2) гражданского воспитания: 

представления о социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в коллективе, коммуникативной компетентности в общественно 
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полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности, 

готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач, выполнении химических экспериментов, 

создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности, готовности оценивать своё поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; 

3) ценности научного познания: 

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; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

химии, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

познавательной, информационной и читательской культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных 

технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, проектной и исследовательской деятельности, 

к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

4) формирования культуры здоровья: 

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; 

5) трудового воспитания: 
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интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учётом личностных 

интересов и способности к химии, общественных интересов и потребностей, 

успешной профессиональной деятельности и развития необходимых умений, 

готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

6) экологического воспитания: 

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; 

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; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

155.5.4. Метапредметные результаты. В составе метапредметных 

результатов выделяют значимые для формирования мировоззрения 

общенаучные понятия (закон, теория, принцип, гипотеза, факт, система, 

процесс, эксперимент и другое.), которые используются в естественно-научных 

учебных предметах и позволяют на основе знаний из этих предметов 

формировать представление о целостной научной картине мира, и 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные), которые обеспечивают формирование готовности к 

самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности. 
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Метапредметные результаты освоения образовательной программы по химии 

отражают овладение универсальными познавательными действиями, в том 

числе:  

1) базовые логические действия:  

умение 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 причинноследственные связи между объектами изучения, 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), 

проводить выводы и заключения; 

умение применять в процессе познания понятия (предметные и 

метапредметные), символические (знаковые) модели, используемые в химии, 

преобразовывать широко применяемые в химии модельные представления – 

химический знак (символ элемента), химическая формула и уравнение 

химической реакции – при решении учебнопознавательных задач, с учётом 

этих модельных представлений выявлять и характеризовать существенные 

признаки изучаемых объектов – химических веществ и химических реакций, 

выявлять общие закономерности, причинноследственные связи и 

противоречия в изучаемых процессах и явлениях; 

2) базовые исследовательские действия: 

умение использовать поставленные вопросы в качестве инструмента 

познания, а также в качестве основы для формирования гипотезы по проверке 

правильности высказываемых суждений; 

приобретение опыта по планированию, организации и проведению 

ученических экспериментов: умение наблюдать за ходом процесса, 

самостоятельно прогнозировать его результат, формулировать обобщения и 

выводы по результатам проведённого опыта, исследования, составлять отчёт о 
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проделанной работе; 

3) работа с информацией: 

умение выбирать, анализировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления, получаемую из разных источников 

(научно-популярная литература химического содержания, справочные пособия, 

ресурсы Интернета), критически оценивать противоречивую и недостоверную 

информацию; 

умение применять различные методы и запросы при поиске и отборе 

информации и соответствующих данных, необходимых для выполнения 

учебных и познавательных задач определённого типа, приобретение опыта в 

области использования информационнокоммуникативных технологий, 

овладение культурой активного использования различных поисковых систем, 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, 

другими формами графики и их комбинациями; 

умение использовать и анализировать в процессе учебной и 

исследовательской деятельности информацию о влиянии промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на состояние окружающей природной среды; 

155.5.5. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные действия: 

умение задавать вопросы (в ходе диалога и (или) дискуссии) по существу 

обсуждаемой темы, формулировать свои предложения относительно 

выполнения предложенной задачи; 

приобретение опыта презентации результатов выполнения химического 

эксперимента (лабораторного опыта, лабораторной работы по исследованию 

свойств веществ, учебного проекта); 

заинтересованность в совместной со сверстниками познавательной и 

исследовательской деятельности при решении возникающих проблем на основе 

учёта общих интересов и согласования позиций (обсуждения, обмен мнениями, 
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«мозговые штурмы», координация совместных действий, определение 

критериев по оценке качества выполненной работы и другие); 

155.5.6. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные действия: 

умение самостоятельно определять цели деятельности, планировать, 

осуществлять, контролировать и при необходимости корректировать свою 

деятельность, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, самостоятельно составлять или корректировать 

предложенный алгоритм действий при выполнении заданий с учётом 

получения новых знаний об изучаемых объектах – веществах и реакциях, 

оценивать соответствие полученного результата заявленной цели; 

умение использовать и анализировать контексты, предлагаемые в условии 

заданий. 

155.5.7. Предметные результаты освоения программы по химии на уровне 

основного общего образования. 

В составе предметных результатов по освоению обязательного 

содержания, установленного данной федеральной рабочей программой, 

выделяют: освоенные обучающимися научные знания, умения и способы 

действий, специфические для предметной области «Химия», виды деятельности 

по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных и новых ситуациях.  

155.5.7.1. К концу обучения в 8 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: атом, молекула, 

химический элемент, простое вещество, сложное вещество, смесь (однородная 

и неоднородная), валентность, относительная атомная и молекулярная масса, 

количество вещества, моль, молярная масса, массовая доля химического 

элемента в соединении, молярный объём, оксид, кислота, основание, соль, 

электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 
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классификация реакций: реакции соединения, реакции разложения, реакции 

замещения, реакции обмена, экзо- и эндотермические реакции, тепловой 

эффект реакции, ядро атома, электронный слой атома, атомная орбиталь, 

радиус атома, химическая связь, полярная и неполярная ковалентная связь, 

ионная связь, ион, катион, анион, раствор, массовая доля вещества (процентная 

концентрация) в растворе; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность атомов элементов в бинарных соединениях, 

степень окисления элементов в бинарных соединениях, принадлежность 

веществ к определённому классу соединений по формулам, вид химической 

связи (ковалентная и ионная) в неорганических соединениях; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева: 

демонстрировать понимание периодической зависимости свойств химических 

элементов от их положения в Периодической системе, законов сохранения 

массы веществ, постоянства состава, атомномолекулярного учения, закона 

Авогадро, описывать и характеризовать табличную форму Периодической 

системы химических элементов: различать понятия «главная подгруппа 

(Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и большие периоды, 

соотносить обозначения, которые имеются в таблице «Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева» с числовыми характеристиками 

строения атомов химических элементов (состав и заряд ядра, общее число 

электронов и распределение их по электронным слоям); 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту); 

характеризовать (описывать) общие химические свойства веществ 
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различных классов, подтверждая описание примерами молекулярных 

уравнений соответствующих химических реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их качественного 

состава, возможности протекания химических превращений в различных 

условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, классификацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный); 

следовать правилам пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правилам обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (водорода и кислорода), 

приготовлению растворов с определённой массовой долей растворённого 

вещества, планировать и проводить химические эксперименты по 

распознаванию растворов щелочей и кислот с помощью индикаторов (лакмус, 

фенолфталеин, метилоранж и другие). 

155.5.7.2. К концу обучения в 9 классе у обучающегося буду 

сформированы следующие предметные результаты по химии: 

раскрывать смысл основных химических понятий: химический элемент, 

атом, молекула, ион, катион, анион, простое вещество, сложное вещество, 

валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая реакция, 

химическая связь, тепловой эффект реакции, моль, молярный объём, раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, реакции ионного 

обмена, катализатор, химическое равновесие, обратимые и необратимые 
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реакции, окислительновосстановительные реакции, окислитель, 

восстановитель, окисление и восстановление, аллотропия, амфотерность, 

химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая), кристаллическая 

решётка, коррозия металлов, сплавы, скорость химической реакции, предельно 

допустимая концентрация ПДК вещества; 

иллюстрировать взаимосвязь основных химических понятий и применять 

эти понятия при описании веществ и их превращений; 

использовать химическую символику для составления формул веществ и 

уравнений химических реакций; 

определять валентность и степень окисления химических элементов в 

соединениях различного состава, принадлежность веществ к определённому 

классу соединений по формулам, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая) в неорганических соединениях, заряд иона по химической 

формуле, характер среды в водных растворах неорганических соединений, тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и 

демонстрировать его понимание: описывать и характеризовать табличную 

форму Периодической системы химических элементов: различать понятия 

«главная подгруппа (Агруппа)» и «побочная подгруппа (Бгруппа)», малые и 

большие периоды, соотносить обозначения, которые имеются в периодической 

таблице, с числовыми характеристиками строения атомов химических 

элементов (состав и заряд ядра, общее число электронов и распределение их по 

электронным слоям), объяснять общие закономерности в изменении свойств 

элементов и их соединений в пределах малых периодов и главных подгрупп с 

учётом строения их атомов; 

классифицировать химические элементы, неорганические вещества, 

химические реакции (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по 

тепловому эффекту, по изменению степеней окисления химических элементов); 

характеризовать (описывать) общие и специфические химические 
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свойства простых и сложных веществ, подтверждая описание примерами 

молекулярных и ионных уравнений соответствующих химических реакций; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей и 

солей, полные и сокращённые уравнения реакций ионного обмена, уравнения 

реакций, подтверждающих существование генетической связи между 

веществами различных классов; 

раскрывать сущность окислительновосстановительных реакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

прогнозировать свойства веществ в зависимости от их строения, 

возможности протекания химических превращений в различных условиях; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, 

массовую долю химического элемента по формуле соединения, массовую долю 

вещества в растворе, проводить расчёты по уравнению химической реакции; 

соблюдать правила пользования химической посудой и лабораторным 

оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов по 

получению и собиранию газообразных веществ (аммиака и углекислого газа); 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ: распознавать опытным путём хлоридбромид, иодид, карбонат, 

фосфат, силикат, сульфат, гидроксидионы, катионы аммония и ионы 

изученных металлов, присутствующие в водных растворах неорганических 

веществ; 

применять основные операции мыслительной деятельности – анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизацию, выявление 

причинноследственных связей – для изучения свойств веществ и химических 

реакций, естественнонаучные методы познания – наблюдение, измерение, 

моделирование, эксперимент (реальный и мысленный). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ХИМИЯ 8-9 класс 

 8 КЛАСС  
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№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

Раздел 1. Первоначальные химические понятия 

1.1 

Химия — 

важная область 

естествознания 

и практической 

деятельности 

человека 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

837c 

1.1.1 
Стартовая 

контрольная работа 
1 1   

1.1.2 

Практическая 

работа № 1 

«Правила работы в 

лаборатории и 

приёмы обращения 

с лабораторным 

оборудованием» 

1  1  

1.1.3 

Практическая 

работа № 2 

«Разделение смесей 

(на примере 

очистки 

поваренной соли)» 

1  1  

1.2 

Вещества и 

химические 

реакции 

 14    

Библиотека ЦОК 

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

837c 

1.2.2 

Контрольная 

работа №1 по теме 

«Вещества и 

химические 

реакции» 

1 1   

Итого по разделу  20   

Раздел 2. Важнейшие представители неорганических веществ 

2.1 

Воздух. 

Кислород. 

Понятие об 

оксидах 

 5    

Библиотека ЦОК 

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

837c 

2.1.1 
Практическая 

работа № 3 по теме 

«Получение и 

1  1  

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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собирание 

кислорода, 

изучение его 

свойств» 

2.2 

Водород. 

Понятие о 

кислотах и 

солях 

 7      

Библиотека ЦОК 

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

837c 

2.2.1 

Практическая 

работа № 4 по теме 

«Получение и 

собирание 

водорода, изучение 

его свойств» 

1  1  

2.3 

Вода. Растворы. 

Понятие об 

основаниях 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

837c 

2.3.1 

Практическая 

работа № 5 по теме 

«Приготовление 

растворов с 

определённой 

массовой долей 

растворённого 

вещества» 

1  1  

2.3.2 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Кислород. 

Водород. Вода» 

1 1   

2.4 

Основные 

классы 

неорганических 

соединений 

 9    

Библиотека ЦОК 

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

837c 

2.4.1 

Практическая 

работа № 6. 

Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Основные классы 

неорганических 

соединений» 

1  1  

2.4.2 

Контрольная 

работа №3 по теме 

"Основные классы 

неорганических 

соединений" 

1 1   

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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Итого по разделу  30   

Раздел 3. Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. Окислительно-

восстановительные реакции 

3.1 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева. 

Строение атома 

 7    

Библиотека ЦОК 

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

837c 

3.2 

Химическая 

связь. 

Окислительно-

восстановитель

ные реакции 

 7     

Библиотека ЦОК 

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

837c 

3.2.1 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Строение атома. 

Химическая связь» 

1 1   

Итого по разделу  15    
Библиотека ЦОК 

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

837c 

Итоговая контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

Всероссийская 

проверочная работа. 
1 1   

Резервное время  1   

Библиотека ЦОК 

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

837c 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   7  6   

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
https://m.edsoo.ru/7f41837c
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 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Вещество и химические реакции 

1.1 

Повторение и 

углубление знаний 

основных разделов 

курса 8 класса 

 4     

Библиотека ЦОК 

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

a636 

1.1.1 

Контрольная работа №1 

по теме «Повторение и 

углубление знаний 

основных разделов курса 

8 класса» 

1 1   

1.2 

Основные 

закономерности 

химических реакций 

 4    

Библиотека ЦОК 

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

a636 

1.3 

Электролитическая 

диссоциация. 

Химические реакции 

в растворах 

 6    

Библиотека ЦОК 

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

a636 

1.3.1 

Практическая работа № 

1. «Решение 

экспериментальных 

задач» 

1  1  

1.3.2 

Контрольная работа №2 

по теме 

«Электролитическая 

диссоциация. 

Химические реакции в 

растворах» 

1 1   

Итого по разделу  17   

Раздел 2. Неметаллы и их соединения 

2.1 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VIIА-

группы. Галогены 

 3     

Библиотека ЦОК 

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

a636 

2.1.1 
Практическая работа № 2 

по теме «Получение 
1  1  

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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соляной кислоты, 

изучение её свойств» 

2.2 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VIА-

группы. Сера и её 

соединения 

 6    

Библиотека ЦОК 

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

a636 

2.3 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов VА-

группы. Азот, 

фосфор и их 

соединения 

 6     

Библиотека ЦОК 

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

a636 

2.3.1 

Практическая работа № 3 

по теме «Получение 

аммиака, изучение его 

свойств» 

1  1  

2.4 

Общая 

характеристика 

химических 

элементов IVА-

группы. Углерод и 

кремний и их 

соединения 

 5   

Библиотека ЦОК 

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

a636 

2.4.1 

Практическая работа № 4 

по теме "Получение 

углекислого газа. 

Качественная реакция на 

карбонат-ион" 

1  1  

2.4.2 

Практическая работа № 

5. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие неметаллы 

и их соединения» 

1  1  

2.4.3 

Контрольная работа №3 

по теме «Важнейшие 

неметаллы и их 

соединения» 

1 1   

Итого по разделу  25   

Раздел 3. Металлы и их соединения 

3.1 Общие свойства  4    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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металлов https://m.edsoo.ru/7f41

a636 

3.2 
Важнейшие металлы 

и их соединения 
 13    

Библиотека ЦОК 

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

a636 

3.2.1 

Практическая работа № 6 

по теме "Жёсткость воды 

и методы её устранения" 

  1  

3.2.2 

Практическая работа № 

7. Решение 

экспериментальных 

задач по теме 

«Важнейшие металлы и 

их соединения» 

  1  

3.2.3 

Контрольная работа №4 

по теме «Важнейшие 

металлы и их 

соединения» 

 1   

Итого по разделу  20   

Раздел 4. Химия и окружающая среда 

4.1 

Вещества и 

материалы в жизни 

человека 

 3    

Библиотека ЦОК 

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

a636 

Итого по разделу  3   

Итоговая контрольная 

работа. Промежуточная 

аттестация. 

1 1   

Резервное время  2   

Библиотека ЦОК 

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

a636 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 68   5   7   

 

3.1.14 Рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(базовый уровень).  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Биология» 

(предметная область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно 

– программа по биологии, биология) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
https://m.edsoo.ru/7f41a636
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биологии. 

157.2. Пояснительная записка. 

157.2.1. Программа по биологии на уровне основного общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, представленных в 

ФГОС ООО, а также федеральной рабочей программы воспитания. 

157.2.2. Программа по биологии направлена на формирование 

естественно-научной грамотности обучающихся и организацию изучения 

биологии на деятельностной основе. В программе по биологии учитываются 

возможности учебного предмета в реализации требований ФГОС ООО к 

планируемым личностным и метапредметным результатам обучения, а также 

реализация межпредметных связей естественно-научных учебных предметов на 

уровне основного общего образования.  

157.2.3. Программа по биологии включает распределение содержания 

учебного материала по классам, а также рекомендуемую последовательность 

изучения тем, основанную на логике развития предметного содержания с 

учётом возрастных особенностей обучающихся. 

157.2.4. Программа по биологии разработана с целью оказания 

методической помощи учителю в создании рабочей программы по учебному 

предмету. 

157.2.5. В программе по биологии определяются основные цели изучения 

биологии на уровне основного общего образования, планируемые результаты 

освоения программы по биологии: личностные, метапредметные, предметные. 

Предметные планируемые результаты даны для каждого года изучения 

биологии. 

157.2.6. Биология развивает представления о познаваемости живой 

природы и методах её познания, позволяет сформировать систему научных 

знаний о живых системах, умения их получать, присваивать и применять в 

жизненных ситуациях. 
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157.2.7. Биологическая подготовка обеспечивает понимание 

обучающимися научных принципов человеческой деятельности в природе, 

закладывает основы экологической культуры, здорового образа жизни. 

157.2.8. Целями изучения биологии на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах 

жизнедеятельности биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, 

жизнедеятельности организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для 

изучения биологических систем, в том числе организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии для объяснения процессов и явлений живой 

природы и жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической 

деятельности людей, значение биологического разнообразия для сохранения 

биосферы, последствия деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного 

здоровья и охраны окружающей среды. 

157.2.9. Достижение целей программы по биологии обеспечивается 

решением следующих задач: 

приобретение обучающимися знаний о живой природе, закономерностях 

строения, жизнедеятельности и средообразующей роли организмов, человеке 

как биосоциальном существе, о роли биологической науки в практической 

деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием 

биологического оборудования и наблюдения за состоянием собственного 

организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о 
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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. 

157.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения биологии, –

238 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

Предлагаемый в программе по биологии перечень лабораторных и 

практических работ является рекомендательным, учитель делает выбор 

проведения лабораторных работ и опытов с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, списка экспериментальных заданий, предлагаемых 

в рамках основного государственного экзамена по биологии. 

157.3. Содержание обучения в 5 классе. 

157.3.1. Биология – наука о живой природе. 

Понятие о жизни. Признаки живого (клеточное строение, питание, 

дыхание, выделение, рост и другие признаки). Объекты живой и неживой 

природы, их сравнение. Живая и неживая природа – единое целое. 

Биология – система наук о живой природе. Основные разделы биологии 

(ботаника, зоология, экология, цитология, анатомия, физиология и другие 

разделы). Профессии, связанные с биологией: врач, ветеринар, психолог, 

агроном, животновод и другие (4–5 профессий). Связь биологии с другими 

науками (математика, география и другие науки). Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности современного человека. 

Кабинет биологии. Правила поведения и работы в кабинете с 

биологическими приборами и инструментами. 

Биологические термины, понятия, символы. Источники биологических 

знаний. Поиск информации с использованием различных источников (научно-

популярная литература, справочники, Интернет). 
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157.3.2. Методы изучения живой природы. 

Научные методы изучения живой природы: наблюдение, эксперимент, 

описание, измерение, классификация. Правила работы с увеличительными 

приборами. 

Метод описания в биологии (наглядный, словесный, схематический). 

Метод измерения (инструменты измерения). Наблюдение и эксперимент как 

ведущие методы биологии. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, чашки Петри, 

пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном кабинете. 

Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила 

работы с ними. 

Ознакомление с растительными и животными клетками: томата и арбуза 

(натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Овладение методами изучения живой природы – наблюдением и 

экспериментом. 

157.3.3. Организмы – тела живой природы. 

Понятие об организме. Доядерные и ядерные организмы. Клетка и её 

открытие. Клеточное строение организмов. Цитология – наука о клетке. 

Клетка – наименьшая единица строения и жизнедеятельности организмов. 

Устройство увеличительных приборов: лупы и микроскопа.. Строение клетки 

под световым микроскопом: клеточная оболочка, цитоплазма, ядро. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Клетки, ткани, органы, 

системы органов. 

Жизнедеятельность организмов. Особенности строения и процессов 

жизнедеятельности у растений, животных, бактерий и грибов. 

Свойства организмов: питание, дыхание, выделение, движение, 
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размножение, развитие, раздражимость, приспособленность. Организм – единое 

целое. 

Разнообразие организмов и их классификация (таксоны в биологии: 

царства, типы (отделы), классы, отряды (порядки), семейства, роды, виды. 

Бактерии и вирусы как формы жизни. Значение бактерий и вирусов в природе и 

в жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и микроскопом (на 

примере самостоятельно приготовленного микропрепарата). 

Ознакомление с принципами систематики организмов.  

Наблюдение за потреблением воды растением. 

157.3.4. Организмы и среда обитания. 

Понятие о среде обитания. Водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная среды обитания. Представители сред обитания. 

Особенности сред обитания организмов. Приспособления организмов к среде 

обитания. Сезонные изменения в жизни организмов. 

Лабораторные и практические работы. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на конкретных 

примерах). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Растительный и животный мир родного края (краеведение). 

157.3.5. Природные сообщества. 

Понятие о природном сообществе. Взаимосвязи организмов в природных 

сообществах. Пищевые связи в сообществах. Пищевые звенья, цепи и сети 

питания. Производители, потребители и разрушители органических веществ в 

природных сообществах. Примеры природных сообществ (лес, пруд, озеро и 

другие природные сообщества). 

Искусственные сообщества, их отличительные признаки от природных 

сообществ. Причины неустойчивости искусственных сообществ. Роль 
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искусственных сообществ в жизни человека. 

Природные зоны Земли, их обитатели. Флора и фауна природных зон. 

Ландшафты: природные и культурные. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на примере 

аквариума и других искусственных сообществ). 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение природных сообществ (на примере леса, озера, пруда, луга и 

других природных сообществ.). 

Изучение сезонных явлений в жизни природных сообществ. 

157.3.6. Живая природа и человек. 

Изменения в природе в связи с развитием сельского хозяйства, 

производства и ростом численности населения. Влияние человека на живую 

природу в ходе истории. Глобальные экологические проблемы. Загрязнение 

воздушной и водной оболочек Земли, потери почв, их предотвращение. Пути 

сохранения биологического разнообразия. Охраняемые территории 

(заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы). Красная 

книга Российской Федерации. Осознание жизни как великой ценности. 

Практические работы. 

Проведение акции по уборке мусора в ближайшем лесу, парке, сквере или 

на пришкольной территории. 

157.4. Содержание обучения в 6 классе. 

157.4.1. 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, 
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вакуоли с клеточным соком). Растительные ткани. Функции растительных 

тканей. 

Органы и системы органов растений. Строение органов растительного 

организма, их роль и связь между собой. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения листа водного растения элодеи. 

Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов). 

Изучение внешнего строения травянистого цветкового растения (на 

живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька дикая, 

лютик едкий и другие растения. 

Обнаружение неорганических и органических веществ в растении. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Ознакомление в природе с цветковыми растениями. 

157.4.2. Строение и многообразие покрытосеменных растений 

Строение семян. Образование плодов и семян. Типы плодов. 

Распространение плодов и семян в природе. Состав и строение семян. Условия 

прорастания семян. Подготовка семян к посеву.  

Виды корней и типы корневых систем. Видоизменения корней. Корень – 

орган почвенного (минерального) питания. Корни и корневые системы. 

Внешнее и внутреннее строение корня в связи с его функциями. Корневой 

чехлик. Зоны корня. Корневые волоски. Рост корня. Поглощение корнями воды 

и минеральных веществ, необходимых растению (корневое давление, осмос). 

Видоизменение корней.  

Побег. Развитие побега из почки. Строение стебля. Внешнее и внутреннее 

строение листа. Видоизменения побегов: корневище, клубень, луковица. Их 

строение, биологическое и хозяйственное значение. Побег и почки. 

Листорасположение и листовая мозаика. Строение и функции листа. Простые и 
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сложные листья. Видоизменения листьев. Особенности внутреннего строения 

листа в связи с его функциями (кожица и устьица, основная ткань листа, 

проводящие пучки). Лист – орган воздушного питания. 

Строение и разнообразие цветков. Соцветия. Плоды. 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. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения корневых систем (стержневой и мочковатой) на 

примере гербарных экземпляров или живых растений. 

Изучение микропрепарата клеток корня. 

Ознакомление с внешним строением листьев и листорасположением (на 

комнатных растениях). 

Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на примере 

сирени, тополя и других растений). 

Изучение микроскопического строения листа (на готовых 

микропрепаратах). 

Рассматривание микроскопического строения ветки дерева (на готовом 

микропрепарате). 

Исследование строения корневища, клубня, луковицы. 

Изучение строения цветков. 

Ознакомление с различными типами соцветий.  

Изучение строения семян двудольных растений. 

Изучение строения семян однодольных растений. 

157.4.3. Жизнедеятельность растительного организма. 

Обмен веществ у растений 

Неорганические (вода, минеральные соли) и органические вещества 

(белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, витамины и другие вещества) 
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растения. Минеральное питание растений. Удобрения.  

Питание растения 

Поглощение корнями воды и минеральных веществ, необходимых 

растению (корневое давление, осмос). Почва, её плодородие. Значение 

обработки почвы (окучивание), внесения удобрений, прореживания 

проростков, полива для жизни культурных растений. Гидропоника. 

Фотосинтез. Лист – орган воздушного питания. Значение фотосинтеза в 

природе и в жизни человека. 

Дыхание растения 

Дыхание корня. Рыхление почвы для улучшения дыхания корней. 

Условия, препятствующие дыханию корней. Лист как орган дыхания 

(устьичный аппарат). Поступление в лист атмосферного воздуха. Сильная 

запылённость воздуха, как препятствие для дыхания листьев. Стебель как орган 

дыхания (наличие устьиц в кожице, чечевичек). Особенности дыхания 

растений. Взаимосвязь дыхания растения с фотосинтезом. 

Транспорт веществ в растении. 

Связь клеточного строения стебля с его функциями. Рост стебля в длину. 

Клеточное строение стебля травянистого растения: кожица, проводящие пучки, 

основная ткань (паренхима). Клеточное строение стебля древесного растения: 

кора (пробка, луб), камбий, древесина и сердцевина. Рост стебля в толщину. 

Проводящие ткани корня. Транспорт воды и минеральных веществ в растении 

(сосуды древесины) – восходящий ток. Испарение воды через стебель и листья 

(транспирация). Регуляция испарения воды в растении. Влияние внешних 

условий на испарение воды. Транспорт органических веществ в растении 

(ситовидные трубки луба) – нисходящий ток. Перераспределение и запасание 

веществ в растении. Выделение у растений. Листопад. 

Рост и развитие растения 

Прорастание семян. Условия прорастания семян. Подготовка семян к 

посеву. Развитие проростков. 
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Образовательные ткани. Конус нарастания побега, рост кончика корня. 

Верхушечный и вставочный рост. Рост корня и стебля в толщину, камбий. 

Образование годичных колец у древесных растений. Влияние фитогормонов на 

рост растения. Ростовые движения растений. Развитие побега из почки. 

Размножение растений и его значение. Семенное (генеративное) 

размножение растений. Цветки и соцветия. Опыление. Перекрёстное опыление 

(ветром, животными, водой) и самоопыление. Двойное оплодотворение. 

Наследование признаков обоих растений. 

Вегетативное размножение цветковых растений в природе. Вегетативное 

размножение культурных растений. Клоны. Сохранение признаков 

материнского растения. Хозяйственное значение вегетативного размножения. 

Лабораторные и практические работы. 

Наблюдение за ростом корня.  

Наблюдение за ростом побега. 

Определение возраста дерева по спилу. 

Выявление передвижения воды и минеральных веществ по древесине. 

Наблюдение процесса выделения кислорода на свету аквариумными 

растениями. 

Изучение роли рыхления для дыхания корней. 

Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере 

комнатных растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие 

растения). 

Определение всхожести семян культурных растений и посев их в 

грунт. 

Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в комнатных 

условиях (на примере фасоли или посевного гороха). 

Определение условий прорастания семян. 

157.5. Содержание обучения в 7 классе. 
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157.5.1. Систематические группы растений. 

Классификация растений. Вид как основная систематическая категория. 

Система растительного мира. Низшие, высшие споровые, высшие семенные 

растения. Основные таксоны (категории) систематики растений (царство, отдел, 

класс, порядок, семейство, род, вид). История развития систематики, описание 

видов, открытие новых видов. Роль систематики в биологии. 

Низшие растения. Водоросли. Общая характеристика водорослей. 

Одноклеточные и многоклеточные зелёные водоросли. Строение и 

жизнедеятельность зелёных водорослей. Размножение зелёных водорослей 

(бесполое и половое). Бурые и красные водоросли, их строение и 

жизнедеятельность. Значение водорослей в природе и жизни человека. 

Высшие споровые растения. Моховидные (Мхи). Общая характеристика 

мхов. Строение и жизнедеятельность зелёных и сфагновых мхов. 

Приспособленность мхов к жизни на сильно увлажнённых почвах. 

Размножение мхов, цикл развития на примере зелёного мха кукушкин лён. Роль 

мхов в заболачивании почв и торфообразовании. Использование торфа и 

продуктов его переработки в хозяйственной деятельности человека. 

Плауновидные (Плауны). Хвощевидные (Хвощи), Папоротниковидные 

(Папоротники). Общая характеристика. Усложнение строения 

папоротникообразных растений по сравнению с мхами. Особенности строения 

и жизнедеятельности плаунов, хвощей и папоротников. Размножение 

папоротникообразных. Цикл развития папоротника. Роль древних 

папоротникообразных в образовании каменного угля. Значение 

папоротникообразных в природе и жизни человека. 

Высшие семенные растения. Голосеменные. Общая характеристика. 

Хвойные растения, их разнообразие. Строение и жизнедеятельность хвойных. 

Размножение хвойных, цикл развития на примере сосны. Значение хвойных 

растений в природе и жизни человека. 

Покрытосеменные (цветковые) растения. Общая характеристика. 
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Особенности строения и жизнедеятельности покрытосеменных как наиболее 

высокоорганизованной группы растений, их господство на Земле. 

Классификация покрытосеменных растений: класс Двудольные и класс 

Однодольные. Признаки классов. Цикл развития покрытосеменного растения. 

Семейства покрытосеменных (цветковых) растений (изучаются три 

семейства растений по выбору учителя с учётом местных условий, при этом 

возможно изучать семейства, не вошедшие в перечень, если они являются 

наиболее распространёнными в данном регионе).Характерные признаки 

семейств класса Двудольные (Крестоцветные, или Капустные, Розоцветные, 

или Розовые, Мотыльковые, или Бобовые, Паслёновые, Сложноцветные, или 

Астровые) и класса Однодольные (Лилейные, Злаки, или Мятликовые). 

Многообразие растений. Дикорастущие представители семейств. Культурные 

представители семейств, их использование человеком. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы). 

Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на примере 

спирогиры и улотрикса). 

Изучение внешнего строения мхов (на местных видах). 

Изучение внешнего строения папоротника или хвоща. 

Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян голосеменных 

растений (на примере ели, сосны или лиственницы). 

Изучение внешнего строения покрытосеменных растений.  

Изучение признаков представителей семейств: Крестоцветные 

(Капустные), Розоцветные (Розовые), Мотыльковые (Бобовые), Паслёновые, 

Сложноцветные (Астровые), Лилейные, Злаки (Мятликовые) на гербарных и 

натуральных образцах. 

Определение видов растений (на примере трёх семейств) с 

использованием определителей растений или определительных карточек. 
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157.5.2. Развитие растительного мира на Земле. 

Эволюционное развитие растительного мира на Земле. Сохранение в 

земной коре растительных остатков, их изучение. «Живые ископаемые» 

растительного царства. Жизнь растений в воде. Первые наземные растения. 

Освоение растениями суши. Этапы развития наземных растений основных 

систематических групп. Вымершие растения. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Развитие растительного мира на Земле (экскурсия в палеонтологический 

или краеведческий музей). 

157.5.3. Растения в природных сообществах. 

Растения и среда обитания. Экологические факторы. Растения и условия 

неживой природы: свет, температура, влага, атмосферный воздух. Растения и 

условия живой природы: прямое и косвенное воздействие организмов на 

растения. Приспособленность растений к среде обитания. Взаимосвязи 

растений между собой и с другими организмами. 

Растительные сообщества. Видовой состав растительных сообществ, 

преобладающие в них растения. Распределение видов в растительных 

сообществах. Сезонные изменения в жизни растительного сообщества. Смена 

растительных сообществ. Растительность (растительный покров) природных 

зон Земли. Флора. 

157.5.4. Растения и человек. 

Культурные растения и их происхождение. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. Земледелие. Культурные растения 

сельскохозяйственных угодий: овощные, плодово-ягодные, полевые. Растения 

города, особенность городской флоры. Парки, лесопарки, скверы, ботанические 

сады. Декоративное цветоводство. Комнатные растения, комнатное 

цветоводство. Последствия деятельности человека в экосистемах. Охрана 

растительного мира. Восстановление численности редких видов растений: 

особо охраняемые природные территории (ООПТ). Красная книга России. 
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Меры сохранения растительного мира. 

Экскурсии или видеоэкскурсии. 

Изучение сельскохозяйственных растений региона.  

Изучение сорных растений региона. 

157.5.5. Грибы. Лишайники. Бактерии. 

Грибы. Общая характеристика. Шляпочные грибы, их строение, питание, 

рост, размножение. Съедобные и ядовитые грибы. Меры профилактики 

заболеваний, связанных с грибами. Значение шляпочных грибов в природных 

сообществах и жизни человека. Промышленное выращивание шляпочных 

грибов (шампиньоны). 

Плесневые грибы. Дрожжевые грибы. Значение плесневых и дрожжевых 

грибов в природе и жизни человека (пищевая и фармацевтическая 

промышленность и другие). 

Паразитические грибы. Разнообразие и значение паразитических грибов 

(головня, спорынья, фитофтора, трутовик и другие). Борьба с заболеваниями, 

вызываемыми паразитическими грибами. 

Лишайники – комплексные организмы. Строение лишайников. Питание, 

рост и размножение лишайников. Значение лишайников в природе и жизни 

человека. 

Бактерии – доядерные организмы. Общая характеристика бактерий. 

Бактериальная клетка. Размножение бактерий. Распространение бактерий. 

Разнообразие бактерий. Значение бактерий в природных сообществах. 

Болезнетворные бактерии и меры профилактики заболеваний, вызываемых 

бактериями. Бактерии на службе у человека (в сельском хозяйстве, 

промышленности). 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение строения одноклеточных (мукор) и многоклеточных (пеницилл) 

плесневых грибов. 

Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или изучение 
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шляпочных грибов на муляжах). 

Изучение строения лишайников. 

Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах). 

157.6. Содержание обучения в 8 классе. 

157.6.1. Животный организм. 

Зоология – наука о животных. Разделы зоологии. Связь зоологии с 

другими науками и техникой. 

Общие признаки животных. Отличия животных от растений. 

Многообразие животного мира. Одноклеточные и многоклеточные животные. 

Форма тела животного, симметрия, размеры тела и другое. 

Животная клетка. Открытие животной клетки (А. Левенгук). Строение 

животной клетки: клеточная мембрана, органоиды передвижения, ядро с 

ядрышком, цитоплазма (митохондрии, пищеварительные и сократительные 

вакуоли, лизосомы, клеточный центр). Процессы, происходящие в клетке. 

Деление клетки. Ткани животных, их разнообразие. Органы и системы органов 

животных. Организм – единое целое. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов клеток и 

тканей животных. 

157.6.2. Строение и жизнедеятельность организма животного. 

Опора и движение животных. Особенности гидростатического, 

наружного и внутреннего скелета у животных. Передвижение у одноклеточных 

(амёбовидное, жгутиковое). Мышечные движения у многоклеточных: полёт 

насекомых, птиц, плавание рыб, движение по суше позвоночных животных 

(ползание, бег, ходьба и другое). Рычажные конечности. 

Питание и пищеварение у животных. Значение питания. Питание и 

пищеварение у простейших. Внутриполостное и внутриклеточное 

пищеварение, замкнутая и сквозная пищеварительная система у 

беспозвоночных. Пищеварительный тракт у позвоночных, пищеварительные 
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железы. Ферменты. Особенности пищеварительной системы у представителей 

отрядов млекопитающих. 

Дыхание животных. Значение дыхания. Газообмен через всю поверхность 

клетки. Жаберное дыхание. Наружные и внутренние жабры. Кожное, 

трахейное, лёгочное дыхание у обитателей суши. Особенности кожного 

дыхания. Роль воздушных мешков у птиц. 

Транспорт веществ у животных. Роль транспорта веществ в организме 

животных. Замкнутая и незамкнутая кровеносные системы у беспозвоночных. 

Сердце, кровеносные сосуды. Спинной и брюшной сосуды, капилляры, 

«ложные сердца» у дождевого червя. Особенности строения незамкнутой 

кровеносной системы у моллюсков и насекомых. Круги кровообращения и 

особенности строения сердец у позвоночных, усложнение системы 

кровообращения. 

Выделение у животных. Значение выделения конечных продуктов обмена 

веществ. Сократительные вакуоли у простейших. Звёздчатые клетки и 

канальцы у плоских червей, выделительные трубочки и воронки у кольчатых 

червей. Мальпигиевы сосуды у насекомых. Почки (туловищные и тазовые), 

мочеточники, мочевой пузырь у позвоночных животных. Особенности 

выделения у птиц, связанные с полётом. 

Покровы тела у животных. Покровы у беспозвоночных. Усложнение 

строения кожи у позвоночных. Кожа как орган выделения. Роль кожи в 

теплоотдаче. Производные кожи. Средства пассивной и активной защиты у 

животных. 

Координация и регуляция жизнедеятельности у животных. 

Раздражимость у одноклеточных животных. Таксисы (фототаксис, 

трофотаксис, хемотаксис и другие таксисы). Нервная регуляция. Нервная 

система, её значение. Нервная система у беспозвоночных: сетчатая 

(диффузная), стволовая, узловая. Нервная система у позвоночных (трубчатая): 

головной и спинной мозг, нервы. Усложнение головного мозга от рыб до 
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млекопитающих. Появление больших полушарий, коры, борозд и извилин. 

Гуморальная регуляция. Роль гормонов в жизни животных. Половые гормоны. 

Половой диморфизм. Органы чувств, их значение. Рецепторы. Простые и 

сложные (фасеточные) глаза у насекомых. Орган зрения и слуха у позвоночных, 

их усложнение. Органы обоняния, вкуса и осязания у беспозвоночных и 

позвоночных животных. Орган боковой линии у рыб. 

Поведение животных. Врождённое и приобретённое поведение (инстинкт 

и научение). Научение: условные рефлексы, импринтинг (запечатление), инсайт 

(постижение). Поведение: пищевое, оборонительное, территориальное, 

брачное, исследовательское. Стимулы поведения. 

Размножение и развитие животных. Бесполое размножение: деление 

клетки одноклеточного организма на две, почкование, фрагментация. Половое 

размножение. Преимущество полового размножения. Половые железы. 

Яичники и семенники. Половые клетки (гаметы). Оплодотворение. Зигота. 

Партеногенез. Зародышевое развитие. Строение яйца птицы. Внутриутробное 

развитие млекопитающих. Зародышевые оболочки. Плацента (детское место). 

Пупочный канатик (пуповина). Постэмбриональное развитие: прямое, 

непрямое. Метаморфоз (развитие с превращением): полный и неполный. 

Лабораторные и практические работы. 

Ознакомление с органами опоры и движения у животных.  

Изучение способов поглощения пищи у животных. 

Изучение способов дыхания у животных. 

Ознакомление с системами органов транспорта веществ у животных. 

Изучение покровов тела у животных. 

Изучение органов чувств у животных. 

Формирование условных рефлексов у аквариумных рыб.  

Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы). 

157.6.3. Систематические группы животных. 

Основные категории систематики животных. Вид как основная 
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систематическая категория животных. Классификация животных. Система 

животного мира. Систематические категории животных (царство, тип, класс, 

отряд, семейство, род, вид), их соподчинение. Бинарная номенклатура. 

Отражение современных знаний о происхождении и родстве животных в 

классификации животных. 

Одноклеточные животные – простейшие. Строение и жизнедеятельность 

простейших. Местообитание и образ жизни. Образование цисты при 

неблагоприятных условиях среды. Многообразие простейших. Значение 

простейших в природе и жизни человека (образование осадочных пород, 

возбудители заболеваний, симбиотические виды). Пути заражения человека и 

меры профилактики, вызываемые одноклеточными животными (малярийный 

плазмодий). 

Лабораторные и практические работы 

Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение за её 

передвижением. Изучение хемотаксиса. 

Многообразие простейших (на готовых препаратах). 

Изготовление модели клетки простейшего (амёбы, инфузории-туфельки и 

другое.). 

Многоклеточные животные. Кишечнополостные. Общая характеристика. 

Местообитание. Особенности строения и жизнедеятельности. Эктодерма и 

энтодерма. Внутриполостное и клеточное переваривание пищи. Регенерация. 

Рефлекс. Бесполое размножение (почкование). Половое размножение. 

Гермафродитизм. Раздельнополые кишечнополостные. Многообразие 

кишечнополостных. Значение кишечнополостных в природе и жизни человека. 

Коралловые полипы и их роль в рифообразовании. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование строения пресноводной гидры и её передвижения 

(школьный аквариум). 

Исследование питания гидры дафниями и циклопами (школьный 
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аквариум). 

Изготовление модели пресноводной гидры. 

Плоские, круглые, кольчатые черви. Общая характеристика. Особенности 

строения и жизнедеятельности плоских, круглых и кольчатых червей. 

Многообразие червей. Паразитические плоские и круглые черви. Циклы 

развития печёночного сосальщика, бычьего цепня, человеческой аскариды. 

Черви, их приспособления к паразитизму, вред, наносимый человеку, 

сельскохозяйственным растениям и животным. Меры по предупреждению 

заражения паразитическими червями. Роль червей как почвообразователей. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения дождевого червя. Наблюдение за 

реакцией дождевого червя на раздражители. 

Исследование внутреннего строения дождевого червя (на готовом 

влажном препарате и микропрепарате). 

Изучение приспособлений паразитических червей к паразитизму (на 

готовых влажных и микропрепаратах). 

Членистоногие. Общая характеристика. Среды жизни. Внешнее и 

внутреннее строение членистоногих. Многообразие членистоногих. 

Представители классов. 

Ракообразные. Особенности строения и жизнедеятельности. 

Значение ракообразных в природе и жизни человека. 

Паукообразные. Особенности строения и жизнедеятельности в связи с 

жизнью на суше. Клещи – вредители культурных растений и меры борьбы с 

ними. Паразитические клещи – возбудители и переносчики опасных болезней. 

Меры защиты от клещей. Роль клещей в почвообразовании. 

Насекомые. Особенности строения и жизнедеятельности. Размножение 

насекомых и типы развития. Отряды насекомых: Прямокрылые, Равнокрылые, 

Полужесткокрылые, Чешуекрылые, Жесткокрылые, Перепончатокрылые, 

Двукрылые и другие. Насекомые – переносчики возбудителей и паразиты 
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человека и домашних животных. Насекомые-вредители сада, огорода, поля, 

леса. Насекомые, снижающие численность вредителей растений. Поведение 

насекомых, инстинкты. Меры по сокращению численности насекомых-

вредителей. Значение насекомых в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения насекомого (на примере майского жука 

или других крупных насекомых-вредителей). 

Ознакомление с различными типами развития насекомых (на примере 

коллекций). 

Моллюски. Общая характеристика. Местообитание моллюсков. Строение 

и процессы жизнедеятельности, характерные для брюхоногих, двустворчатых, 

головоногих моллюсков. Черты приспособленности моллюсков к среде 

обитания. Размножение моллюсков. Многообразие моллюсков. Значение 

моллюсков в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения раковин пресноводных и морских 

моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и другие). 

Хордовые. Общая характеристика. Зародышевое развитие хордовых. 

Систематические группы хордовых. Подтип Бесчерепные (ланцетник). Подтип 

Черепные, или Позвоночные. 

Рыбы. Общая характеристика. Местообитание и внешнее строение рыб. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности. 

Приспособленность рыб к условиям обитания. Отличия хрящевых рыб от 

костных рыб. Размножение, развитие и миграция рыб в природе. Многообразие 

рыб, основные систематические группы рыб. Значение рыб в природе и жизни 

человека. Хозяйственное значение рыб. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и особенностей передвижения рыбы (на 

примере живой рыбы в банке с водой). 
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Исследование внутреннего строения рыбы (на примере готового 

влажного препарата). 

Земноводные. Общая характеристика. Местообитание земноводных. 

Особенности внешнего и внутреннего строения, процессов жизнедеятельности, 

связанных с выходом земноводных на сушу. Приспособленность земноводных 

к жизни в воде и на суше. Размножение и развитие земноводных. Многообразие 

земноводных и их охрана. Значение земноводных в природе и жизни человека. 

Пресмыкающиеся. Общая характеристика. Местообитание 

пресмыкающихся. Особенности внешнего и внутреннего строения 

пресмыкающихся. Процессы жизнедеятельности. Приспособленность 

пресмыкающихся к жизни на суше. Размножение и развитие пресмыкающихся. 

Регенерация. Многообразие пресмыкающихся и их охрана. Значение 

пресмыкающихся в природе и жизни человека. 

Птицы. Общая характеристика. Особенности внешнего строения птиц. 

Особенности внутреннего строения и процессов жизнедеятельности птиц. 

Приспособления птиц к полёту. Поведение. Размножение и развитие птиц. 

Забота о потомстве. Сезонные явления в жизни птиц. Миграции птиц, их 

изучение. Многообразие птиц. Экологические группы птиц (по выбору учителя 

на примере трёх экологических групп с учётом распространения птиц в 

регионе). Приспособленность птиц к различным условиям среды. Значение 

птиц в природе и жизни человека. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц (на примере 

чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха). 

Исследование особенностей скелета птицы. 

Млекопитающие. Общая характеристика. Среды жизни млекопитающих. 

Особенности внешнего строения, скелета и мускулатуры, внутреннего 

строения. Процессы жизнедеятельности. Усложнение нервной системы. 

Поведение млекопитающих. Размножение и развитие. Забота о потомстве. 
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Первозвери. Однопроходные (яйцекладущие) и Сумчатые (низшие звери). 

Плацентарные млекопитающие. Многообразие млекопитающих (по выбору 

учителя изучаются 6 отрядов млекопитающих на примере двух видов из 

каждого отряда). Насекомоядные и Рукокрылые. Грызуны, Зайцеобразные. 

Хищные. Ластоногие и Китообразные. Парнокопытные и Непарнокопытные. 

Приматы. Семейства отряда Хищные: собачьи, кошачьи, куньи, медвежьи. 

Значение млекопитающих в природе и жизни человека. Млекопитающие 

– переносчики возбудителей опасных заболеваний. Меры борьбы с грызунами. 

Многообразие млекопитающих родного края. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование особенностей скелета млекопитающих. 

Исследование особенностей зубной системы млекопитающих. 

157.6.4. Развитие животного мира на Земле. 

Эволюционное развитие животного мира на Земле. Усложнение 

животных в процессе эволюции. Доказательства эволюционного развития 

животного мира. Палеонтология. Ископаемые остатки животных, их изучение. 

Методы изучения ископаемых остатков. Реставрация древних животных. 

«Живые ископаемые» животного мира. 

Жизнь животных в воде. Одноклеточные животные. Происхождение 

многоклеточных животных. Основные этапы эволюции беспозвоночных. 

Основные этапы эволюции позвоночных животных. Вымершие животные. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование ископаемых остатков вымерших животных. 

157.6.5. Животные в природных сообществах. 

Животные и среда обитания. Влияние света, температуры и влажности на 

животных. Приспособленность животных к условиям среды обитания. 

Популяции животных, их характеристики. Одиночный и групповой образ 

жизни. Взаимосвязи животных между собой и с другими организмами. 

Пищевые связи в природном сообществе. Пищевые уровни, экологическая 
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пирамида. Экосистема. 

Животный мир природных зон Земли. Основные закономерности 

распределения животных на планете. Фауна. 

157.6.6. Животные и человек. 

Воздействие человека на животных в природе: прямое и косвенное. 

Промысловые животные (рыболовство, охота). Ведение промысла животных на 

основе научного подхода. Загрязнение окружающей среды. 

Одомашнивание животных. Селекция, породы, искусственный отбор, 

дикие предки домашних животных. Значение домашних животных в жизни 

человека. Животные сельскохозяйственных угодий. Методы борьбы с 

животными-вредителями. 

Город как особая искусственная среда, созданная человеком. 

Синантропные виды животных. Условия их обитания. Беспозвоночные и 

позвоночные животные города. Адаптация животных к новым условиям. 

Рекреационный пресс на животных диких видов в условиях города. 

Безнадзорные домашние животные. Питомники. Восстановление численности 

редких видов животных: особо охраняемые природные территории (ООПТ). 

Красная книга России. Меры сохранения животного мира. 

157.7. Содержание обучения в 9 классе. 

157.7.1. Человек – биосоциальный вид. 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, 

гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения организма человека. 

Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. 

Особенности человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть 

природы. Систематическое положение современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. 
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Человеческие расы. 

157.7.2. Структура организма человека. 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение 

энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. Нуклеиновые кислоты. 

Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и 

половые клетки. Стволовые клетки. Типы тканей организма человека: 

эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их 

функции. Органы и системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь 

органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах). 

Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

157.7.3. Нейрогуморальная регуляция. 

Нервная система человека, её организация и значение. Нейроны, нервы, 

нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. 

Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие полушария. Рефлексы головного мозга. 

Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. 

Нервная система как единое целое. Нарушения в работе нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение 

в работе эндокринных желёз. Особенности рефлекторной и гуморальной 

регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение головного мозга человека (по муляжам). 
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Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

157.7.4. Опора и движение. 

Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. Типы костей. Рост 

костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет 

туловища. Скелет конечностей и их поясов. Особенности скелета человека, 

связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая, мышцы сгибатели и разгибатели. Утомление 

мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование свойств кости. 

Изучение строения костей (на муляжах). 

Изучение строения позвонков (на муляжах).  

Определение гибкости позвоночника. 

Измерение массы и роста своего организма. 

Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление 

мышц. 

Выявление нарушения осанки. 

Определение признаков плоскостопия. 

Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

157.7.5. Внутренняя среда организма. 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: 

эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. Красный 

костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней 
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среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Переливание крови. Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет 

(приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. 

Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные сыворотки. 

Значение работ Л. Пастера и И.И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки 

(сравнение) на готовых микропрепаратах. 

157.7.6. Кровообращение. 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение кровяного давления. 

Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после 

дозированных физических нагрузок у человека. 

Первая помощь при кровотечениях. 

157.7.7. Дыхание. 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения 

и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение 

воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной 
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среды. Оказание первой помощи при поражении органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы. 

Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха.  

Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту 

дыхания. 

157.7.8. Питание и пищеварение. 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. Ферменты, их 

роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в пищеварении. 

Микробиом человека – совокупность микроорганизмов, населяющих 

организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения органов 

пищеварения. Работы И.П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

157.7.9. Обмен веществ и превращение энергии. 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. 

Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных солей. 

Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и 

превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. 

Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и гиповитаминозы. Сохранение 

витаминов в пище. 
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Нормы и режим питания. Рациональное питание – фактор укрепления 

здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование состава продуктов питания. 

Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

157.7.10. Кожа. 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и 

терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы. 

Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

Определение жирности различных участков кожи лица. 

Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа 

кожи. 

Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

157.7.11. Выделение. 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной 

системы, их строение и функции. Микроскопическое строение почки. Нефрон. 

Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания 

органов мочевыделительной системы, их предупреждение. 

Лабораторные и практические работы. 

Определение местоположения почек (на муляже).  

Описание мер профилактики болезней почек. 

157.7.12. Размножение и развитие. 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые 



759 
 

клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние на эмбриональное 

развитие факторов окружающей среды. Роды. Лактация. Рост и развитие 

ребёнка. Половое созревание. Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль генетических знаний для планирования семьи. 

Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы. 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных 

заболеваний: СПИД и гепатит. 

157.7.13. Органы чувств и сенсорные системы. 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы 

слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их причины. 

Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

Определение остроты зрения у человека. 

Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

Изучение строения органа слуха (на муляже). 

157.7.14. Поведение и психика. 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И.М. Сеченова, 

И.П. Павлова. Механизм образования условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения у человека. Приспособительный 
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характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность 

мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. Индивидуальные 

особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. 

Типы высшей нервной деятельности и темперамента. Особенности психики 

человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. 

Сон и его значение. Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы. 

Изучение кратковременной памяти. 

Определение объёма механической и логической памяти. 

Оценка сформированности навыков логического мышления. 

157.7.15. Человек и окружающая среда. 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, 

закаливание, двигательная активность, сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на 

природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в окружающей 

среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны 

окружающей среды для сохранения человечества. 

157.8. Планируемые результаты освоения программы по биологии на 

уровне основного общего образования. 

157.8.1. Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного 
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общего образования должно обеспечить достижение следующих 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

157.8.2. Личностные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) патриотического воспитания: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за 

вклад российских и советских учёных в развитие мировой биологической 

науки; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении 

исследований и проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных 

норм и норм экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в 

медицине и биологии; 

4) эстетического воспитания: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры 

личности; 

5) ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об 

основных биологических закономерностях, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного 

мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, 
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навыков исследовательской деятельности; 

6) формирования культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в природной среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным 

эмоциональным состоянием; 

7) трудового воспитания: 

активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, населенного пункта, родного края) 

биологической и экологической направленности, интерес к практическому 

изучению профессий, связанных с биологией; 

8) экологического воспитания: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в 

области окружающей среды; 

осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях 

на основании анализа биологической информации; 
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планирование действий в новой ситуации на основании знаний 

биологических закономерностей. 

157.8.3. Метапредметные результаты освоения программы по биологии 

основного общего образования, должны отражать: 

157.8.3.1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями: 

1) базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических 

объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических 

объектов (явлений, процессов), основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности 

и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях, предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических 

явлений и процессов, проводить выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с 

учётом самостоятельно выделенных критериев). 

2) базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 
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формировать гипотезу об истинности собственных суждений, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, 

несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей биологических объектов между 

собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе наблюдения и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических 

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

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

3) работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе биологической информации или данных из источников с учётом 

предложенной учебной биологической задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

биологическую информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 
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157.8.3.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе 

выполнения практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов. 

2) совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной биологической проблемы, обосновывать 

необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы, уметь обобщать мнения нескольких человек, 
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проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по 

своему направлению и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального 

интеллекта обучающихся.  

157.8.3.3. Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, 

используя биологические знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной биологической задачи с учётом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 
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биологических знаний об изучаемом биологическом объекте; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, 

которая обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности), и жизненных навыков личности (управления 
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собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

157.8.4. Предметные результаты освоения программы по биологии. 

157.8.4.1. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 5 классе: 

характеризовать биологию как науку о живой природе, называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний, характеризовать значение 

биологических знаний для современного человека, профессии, связанные с 

биологией (4–5 профессий); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.И. Вернадский, 

А.Л. Чижевский) и зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) 

учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: 

питание, дыхание, транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, 

движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, 

биология, экология, цитология, анатомия, физиология, биологическая 

систематика, клетка, ткань, орган, система органов, организм, вирус, движение, 

питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, рост, размножение, 

развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) в 

соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям 

доядерные и ядерные организмы, различные биологические объекты: растения, 

животных, грибы, лишайники, бактерии, природные и искусственные 

сообщества, взаимосвязи организмов в природном и искусственном 

сообществах, представителей флоры и фауны природных зон Земли, 

ландшафты природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному 

плану, выделять существенные признаки строения и процессов 
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жизнедеятельности организмов, характеризовать организмы как тела живой 

природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, лишайников, 

бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, 

почвенной, внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к 

среде обитания, взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных 

сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и 

объяснять значение природоохранной деятельности человека, анализировать 

глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, предметов гуманитарного цикла, различными видами 

искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием 

различных источников, описание организма по заданному плану) и 

лабораторные работы (работа с микроскопом, знакомство с различными 

способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, 

измерение, эксперимент): проводить наблюдения за организмами, описывать 

биологические объекты, процессы и явления, выполнять биологический 

рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами 

при рассматривании биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 
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использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную 

литературу по биологии, справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии. 

157.8.4.2. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 6 классе: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с 

другими науками и техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В.В. Докучаев, 

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, 

М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

растительная клетка, растительная ткань, органы растений, система органов 

растения: корень, побег почка, лист, видоизменённые органы, цветок, плод, 

семя, растительный организм, минеральное питание, фотосинтез, дыхание, 

рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на 

примере покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, 

развитие, связь строения вегетативных и генеративных органов растений с их 

функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по 

заданному плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного 

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии и 
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физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными 

(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские 

работы с использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение 

воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы 

естественного и искусственного вегетативного размножения, семенное 

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями 

тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение 

фотосинтеза в природе и в жизни человека, биологическое и хозяйственное 

значение видоизменённых побегов, хозяйственное значение вегетативного 

размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения 

культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со 

знаниями по математике, географии, технологии, предметов гуманитарного 

цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать 

основания для извлечения и обобщения информации из двух источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 
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аппарат изучаемого раздела биологии. 

157.8.4.3. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 7 классе: 

характеризовать принципы классификации растений, основные 

систематические группы растений (водоросли, мхи, плауны, хвощи, 

папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н.И. Вавилов, 

И.В. Мичурин) и зарубежных (в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в 

развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, 

экология растений, микология, бактериология, систематика, царство, отдел, 

класс, семейство, род, вид, жизненная форма растений, среда обитания, 

растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, споровые 

растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии 

с поставленной задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам, 

грибы по изображениям, схемам, муляжам, бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств 

двудольных и однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной 

карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике 

растений, микологии и микробиологии, в том числе работы с микроскопом с 

постоянными (фиксированными) и временными микропрепаратами, 

исследовательские работы с использованием приборов и инструментов 

цифровой лаборатории; 
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выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности 

растений, бактерий, грибов, лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, 

лишайники, бактерии по заданному плану, проводить выводы на основе 

сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции 

растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение 

экологических факторов для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные 

изменения растительных сообществ, растительность (растительный покров) 

природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни 

человека, понимать причины и знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных 

сообществах, в хозяйственной деятельности человека и его повседневной 

жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, географии, технологии, литературе, и 

технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их, ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из несколькихисточников (2–3), 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 
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создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

157.8.4.4. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 8 классе: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с 

другими науками и техникой; 

характеризовать принципы классификации животных, вид как основную 

систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви, 

членистоногие, моллюски, хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А.О. Ковалевский, 

К.И. Скрябин) и зарубежных (в том числе А. Левенгук, Ж. Кювье, Э. Геккель) 

учёных в развитие наук о животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, 

экология животных, этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, 

семейство, род, вид, животная клетка, животная ткань, орган животного, 

системы органов животного, животный организм, питание, дыхание, рост, 

развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда 

обитания, природное сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного 

организма: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; 

описывать строение и жизнедеятельность животного организма: опору и 

движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, 

регуляцию и поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых 
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систематических групп: движение, питание, дыхание, транспорт веществ, 

выделение, регуляцию, поведение, рост, развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, 

жизнедеятельностью и средой обитания животных изучаемых систематических 

групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, 

отдельные органы и системы органов по схемам, моделям, муляжам, 

рельефным таблицам, простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых, отрядов 

насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению животных, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных 

и проводить выводы на основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; 

описывать усложнение организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение 

экологических факторов для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи 

питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, 

лишайниками и бактериями в природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные 

закономерности распространения животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 
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раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни 

человека, роль промысловых животных в хозяйственной деятельности человека 

и его повседневной жизни, объяснять значение животных в природе и жизни 

человека; 

иметь представление о мероприятиях по охране животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний по биологии со 

знаниями по математике, физике, химии, географии, технологии, предметов 

гуманитарного циклов, различными видами искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, 

описывать животных, их органы и системы органов; ставить простейшие 

биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников, 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изучаемого раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

157.8.4.5. Предметные результаты освоения программы по биологии к 

концу обучения в 9 классе: 

характеризовать науки о человеке (антропологию, анатомию, 

физиологию, медицину, гигиену, экологию человека, психологию) и их связи с 

другими науками и техникой; 

объяснять положение человека в системе органического мира, его 

происхождение, отличия человека от животных, приспособленность к 

различным экологическим факторам (человеческие расы и адаптивные типы 

людей), родство человеческих рас; 
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приводить примеры вклада российских (в том числе И. М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (в 

том числе У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) учёных в развитие 

представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, 

экологии человека; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: цитология, 

гистология, анатомия человека, физиология человека, гигиена, антропология, 

экология человека, клетка, ткань, орган, система органов, питание, дыхание, 

кровообращение, обмен веществ и превращение энергии, движение, выделение, 

рост, развитие, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, гомеостаз, 

внутренняя среда, иммунитет) в соответствии с поставленной задачей и в 

контексте; 

проводить описание по внешнему виду (изображению), схемам общих 

признаков организма человека, уровней его организации: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать клетки разных тканей, групп тканей, органы, системы органов 

человека; процессы жизнедеятельности организма человека, проводить выводы 

на основе сравнения; 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, 

гормоны), выявлять их роль в процессе обмена веществ и превращения 

энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение 

энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, 

регуляция функций, иммунитет, поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, 

органов, систем органов организма человека и их функциями, между 

строением, жизнедеятельностью и средой обитания человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения 
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и функционирования органов и систем органов человека; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы, 

наследственные и ненаследственные программы поведения, особенности 

высшей нервной деятельности человека, виды потребностей, памяти, 

мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна, структуру функциональных 

систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, 

неинфекционные) заболевания человека, объяснять значение мер профилактики 

в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, 

анатомии, физиологии и поведению человека, в том числе работы с 

микроскопом с постоянными (фиксированными) и временными 

микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные 

показатели здоровья человека, проводить расчёты и оценивать полученные 

значения; 

аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы 

защиты и укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, 

соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, 

рациональная организация труда и полноценного отдыха, позитивное 

эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового 

образа жизни, сбалансированного питания, физической активности, 

стрессоустойчивости, для исключения вредных привычек, зависимостей; 



779 
 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере 

сознания, солнечном и тепловом ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, 

травмах мягких тканей, костей скелета, органов чувств, ожогах и 

отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке 

со знаниями предметов естественно-научного и гуманитарного циклов, 

различных видов искусства, технологии, основ безопасности 

жизнедеятельности, физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать 

организм человека и процессы его жизнедеятельности, проводить простейшие 

исследования организма человека и объяснять их результаты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием, химической посудой в соответствии с 

инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (4–5) источников; 

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, используя понятийный 

аппарат изученного раздела биологии, сопровождать выступление 

презентацией с учётом особенностей аудитории обучающихся. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Биология — 

наука о живой 

природе 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

1.1 
Стартовая 

контрольная 
1 1   

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
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работа 

2 

Методы 

изучения 

живой 

природы 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

3 

Организмы — 

тела живой 

природы 

 8,5   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

4 

Организмы и 

среда 

обитания 

 5,5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

5 
Природные 

сообщества 
 4,5    0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

5.5 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

6 

Живая 

природа и 

человек 

 3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

7 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41336

8 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   3.5   

Перечень практических и лабораторных работ 

 

№ Практическая/лабораторная работа 

1 Лабораторная работа №1 «Изучение лабораторного оборудования: термометры, весы, 

чашки Петри, пробирки, мензурки. Правила работы с оборудованием в школьном 

кабинете. Ознакомление с устройством лупы, светового микроскопа, правила работы с 

ними» 

2 Практическая работа №1 «Ознакомление с растительными и животными клетками: 

томата и арбуза (натуральные препараты), инфузории туфельки и гидры (готовые 

микропрепараты) с помощью лупы и светового микроскопа» 

3 Лабораторная работа №2 «Изучение клеток кожицы чешуи лука под лупой и 

микроскопом (на примере самостоятельно приготовленного микропрепарата)» 

https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
https://m.edsoo.ru/7f413368
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4 Лабораторная работа №3 «Наблюдение за потреблением воды растением» 

5 Практическая работа №2 «Ознакомление с принципами систематики организмов» 

6 Практическая работа №3 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания (на 

конкретных примерах)» 

7 Лабораторная работа №4 «Изучение искусственных сообществ и их обитателей (на 

примере аквариума и др.)» 
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 6 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Растительный 

организм 
 6,5   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

2 

Строение и 

многообразие 

покрытосеменны

х растений 

 6,5  1  3.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

2.1 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 1   

3 

Жизнедеятельнос

ть растительного 

организма 

 9  1  3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

3.1 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

3.2 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

4 Резервное время  1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4148

d0 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 34   3  8   

Перечень практических и лабораторных работ 

№ Практическая/лабораторная работа 

1 Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения листа водного 

растения элодеи» 

2 Лабораторная работа №2 «Обнаружение неорганических и органических веществ в 

растении» 

3 Лабораторная работа №3 «Изучение строения растительных тканей (использование 

микропрепаратов)» 

https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
https://m.edsoo.ru/7f4148d0
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4 Лабораторная работа №4 «Изучение внешнего строения травянистого цветкового 

растения (на живых или гербарных экземплярах растений): пастушья сумка, редька 

дикая, лютик едкий и другие растения» 

5 Лабораторная работа №5 «Изучение строения семян однодольных и двудольных 

растений» 

6 Лабораторная работа №6 «Изучение строения корневых систем (стержневой и 

мочковатой) на примере гербарных экземпляров или живых растений. Изучение 

микропрепарата клеток корня» 

7 Лабораторная работа №7 «Изучение строения вегетативных и генеративных почек (на 

примере сирени, тополя и других растений)» 

8 Лабораторная работа №8 «Рассматривание микроскопического строения ветки дерева 

(на готовом микропрепарате)» 

9 Лабораторная работа №9 «Ознакомление с внешним строением листьев и 

листорасположением (на комнатных растениях)». 

10 Лабораторная работа №10 «Исследование строения корневища, клубня, луковицы» 

11 Лабораторная работа №11 «Изучение строения цветков» 

12 Лабораторная работа № 12 «Ознакомление с различными типами соцветий» 

13 Практическая работа №1 «Наблюдение процесса выделения кислорода на свету 

аквариумными растениями» 

14 Лабораторная работа №13 «Изучение роли рыхления для дыхания корней» 

15 Практическая работа №2 «Выявление передвижения воды и минеральных веществ по 

древесине» 

16 . Практическая работа №3 «Определение всхожести семян культурных растений и посев 

их в грунт». «Определение условий прорастания семян» 

17 Практическая работа №4 «Наблюдение за ростом и развитием цветкового растения в 

комнатных условиях (на примере фасоли или посевного гороха)» 

18 Практическая работа №5 «Овладение приёмами вегетативного размножения растений 

(черенкование побегов, черенкование листьев и другие) на примере комнатных 

растений (традесканция, сенполия, бегония, сансевьера и другие растения)» 
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 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

1 

Систематически

е группы 

растений 

 13,5  0   4.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

1.1 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 1   

2 

Развитие 

растительного 

мира на Земле 

 2   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

3 

Растения в 

природных 

сообществах 

 3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

4 
Растения и 

человек 
 2  1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

4.1 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

5 

Грибы. 

Лишайники. 

Бактерии 

 4    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4167

20 

5.1 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3  6.5   

Перечень практических и лабораторных работ 

№ Практическая/лабораторная работа 

1 Лабораторная работа №1 «Изучение строения одноклеточных водорослей (на примере 

хламидомонады и хлореллы)» 

https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
https://m.edsoo.ru/7f416720
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2 Практическая работа №1 «Изучение строения многоклеточных нитчатых водорослей (на 

примере спирогиры и улотрикса)» 

3 Практическая работа №2 «Изучение внешнего строения мхов (на местных видах)» 

4 Практическая работа №3 «Изучение внешнего строения папоротника или хвоща» 

5 Практическая работа №4 «Изучение внешнего строения веток, хвои, шишек и семян 

голосеменных растений (на примере ели, сосны или лиственницы)» 

6 Практическая работа №5 «Изучение внешнего строения покрытосеменных растений» 

7 Практическая работа №6 «Изучение признаков представителей семейств: 

Крестоцветные (Капустные), Розоцветные (Розовые) на гербарных и натуральных 

образцах» 

8 Практическая работа №7 «Изучение признаков представителей семейств: Мотыльковые 

(Бобовые), Паслёновые, Сложноцветные (Астровые) на гербарных и натуральных 

образцах» 

9 Практическая работа №8 «Изучение признаков представителей семейств: Лилейные, 

Злаки (Мятликовые) на гербарных и натуральных образцах» 

10 Лабораторная работа №2 «Изучение строения бактерий (на готовых микропрепаратах)» 

11 Практическая работа №9 «Изучение строения плодовых тел шляпочных грибов (или 

изучение шляпочных грибов на муляжах)» 

12 . Практическая работа №10 «Изучение строения одноклеточных (мукор) и 

многоклеточных (пеницилл) плесневых грибов» 

13 Практическая работа № 11 «Изучение строения лишайников» 
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 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 
Животный 

организм 
 3,5  0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

2 

Строение и 

жизнедеятельност

ь организма 

животного 

 9   0   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

3 

Основные 

категории 

систематики 

животных 

 1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

4 

Одноклеточные 

животные - 

простейшие 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

5 

Многоклеточные 

животные. 

Кишечнополостн

ые 

 1  0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

6 

Плоские, 

круглые, 

кольчатые черви 

3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

7 Членистоногие  4  0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

7.1 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 1   

8 Моллюски 1,5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

9 Хордовые  1   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

10 Рыбы  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
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86 

11 Земноводные  3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

12 Пресмыкающиеся  3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

13 Птицы  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

14 Млекопитающие  6  0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

15 

Развитие 

животного мира 

на Земле 

3,5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

16 

Животные в 

природных 

сообществах 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

16.1 

Всероссийская 

проверочная 

работа 

1 1   

17 
Животные и 

человек 
 3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

18 Резервное время  1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4188

86 

18.1 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 68   3   11.5   

Перечень практических и лабораторных работ 

№ Практическая/лабораторная работа 

1 Лабораторная работа №1 «Исследование под микроскопом готовых микропрепаратов 

клеток и тканей животных» 

2 Практическая работа № 1 «Ознакомление с органами опоры и движения у животных» 

https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
https://m.edsoo.ru/7f418886
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3 Практическая работа №2 «Изучение способов поглощения пищи у животных» 

4 Практическая работа №3 «Изучение способов дыхания у животных» 

5 Практическая работа №4 «Ознакомление с системами органов транспорта веществ у 

животных» 

6 Практическая работа №5 «Изучение покровов тела у животных» 

7 Практическая работа №6 «Строение яйца и развитие зародыша птицы (курицы)» 

8 Лабораторная работа №2 «Исследование строения инфузории-туфельки и наблюдение 

за её передвижением. Изучение хемотаксиса» 

9 Лабораторная работа №3 «Многообразие простейших (на готовых препаратах)» 

10 Практическая работа №7 «Исследование строения пресноводной гидры и её 

передвижения (школьный аквариум)» 

11 Практическая работа №8 «Исследование питания гидры дафниями и циклопами 

(школьный аквариум)» 

12 Лабораторная работа №4 «Изучение приспособлений паразитических червей к 

паразитизму (на готовых влажных и микропрепаратах)» 

13 Практическая работа № 9 «Исследование внутреннего строения дождевого червя (на 

готовом влажном препарате и микропрепарате)» 

14 Практическая работа №10 «Исследование внешнего строения насекомого (на примере 

майского жука или других крупных насекомых-вредителей)» 

15 Практическая работа №11 «Ознакомление с различными типами развития насекомых 

(на примере коллекций)» 

16 Практическая работа №12 «Исследование внешнего строения раковин пресноводных и 

морских моллюсков (раковины беззубки, перловицы, прудовика, катушки и др.)» 

17 Практическая работа №13 «Исследование внешнего строения и особенностей 

передвижения рыбы (на примере живой рыбы в банке с водой)» 

18 Лабораторная работа №5 «Исследование внутреннего строения рыбы (на примере 

готового влажного препарата)» 

19 Практическая работа №14 «Исследование внешнего строения и перьевого покрова птиц 

(на примере чучела птиц и набора перьев: контурных, пуховых и пуха)» 

20 Практическая работа №15 «Исследование особенностей скелета птицы» 

21 Практическая работа № 16 «Исследование особенностей скелета млекопитающих» 

22 Практическая работа №17 «Исследование особенностей зубной системы 

млекопитающих» 

23 Практическая работа №18 «Исследование ископаемых остатков вымерших животных» 
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Человек — 

биосоциальный 

вид 

 3   0   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

2 

Структура 

организма 

человека 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

3 
Нейрогуморальн

ая регуляция 
7,5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

4 
Опора и 

движение 
 3   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

5 
Внутренняя 

среда организма 
 3,5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

6 Кровообращение  2,5  0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

7 Дыхание  3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

8 
Питание и 

пищеварение 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

8.1 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие 

1 1   

9 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии 

2,5   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

10 Кожа  3   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

11 Выделение  2   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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8c 

12 
Размножение и 

развитие 
 4,5   0   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

13 

Органы чувств и 

сенсорные 

системы 

 3,5  0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

14 
Поведение и 

психика 
 5   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

15 

Человек и 

окружающая 

среда 

 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41aa

8c 

15.1 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

Промежуточная 

аттестация 

1 1   

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 68   2  

Перечень практических и лабораторных работ 

№ Практическая/лабораторная работа 

1 Практическая работа №1 «Изучение микроскопического строения тканей (на готовых 

микропрепаратах)» 

2 Практическая работа №2 «Распознавание органов и систем органов человека (по 

таблицам)» 

3 Практическая работа №3 «Изучение головного мозга человека (по муляжам)» 

4 Практическая работа№4 «Изучение строения костей (на муляжах)» 

5 Практическая работа №5 «Исследование свойств кости» 

6 Практическая работа №6 «Изучение влияния статической и динамической нагрузки на 

утомление мышц» 

7 Практическая работа №7 «Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц» 

8 Лабораторная работа №1 «Изучение микроскопического строения крови человека и 

лягушки (сравнение)» 

9 Практическая работа №8 «Измерение кровяного давления» 

10 Практическая работа №9 «Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое 

и после дозированных физических нагрузок у человека» 

11 Практическая работа №10 «Первая помощь при кровотечении» 

12 Практическая работа №11 «Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 

выдоха» 

https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
https://m.edsoo.ru/7f41aa8c
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13 Практическая работа № 12 «Определение частоты дыхания. Влияние различных 

факторов на частоту дыхания» 

14 Практическая работа №13 «Исследование действия ферментов слюны на крахмал» 

15 Практическая работа №14 «Наблюдение действия желудочного сока на белки» 

16 Практическая работа № 15 «Исследование состава продуктов питания» 

17 Практическая работа №16 «Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах» 

18 Практическая работа №17 «Составление меню в зависимости от калорийности пищи» 

19 Практическая работа №18 «Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной 

стороны кисти» 

20 Практическая работа №19 «Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в 

зависимости от типа кожи» 

21 Практическая работа №19 «Определение жирности различных участков кожи лица» 

22 Практическая работа №20 «Описание основных гигиенических требований к одежде и 

обуви» 

23 Практическая работа №21 «Определение местоположения почек (на муляже)» 

24 Практическая работа №22 «Описание мер профилактики болезней почек» 

25 Практическая работа №23 «Описание основных мер по профилактике инфекционных 

вирусных заболеваний: СПИД и гепатит» 

26 Практическая работа №24 «Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном 

препарате)» 

27 Практическая работа №25 «Определение остроты зрения у человека». 

28 Практическая работа №26 «Изучение строения органа слуха (на муляже)» 

29 Практическая работа №27 «Оценка сформированности навыков логического 

мышления». 

30 Практическая работа №28 «Изучение кратковременной памяти. 
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3.1.15  Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство».  

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» (предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

изобразительному искусству, изобразительное искусство) включает пояснительную 

записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

изобразительному искусству. 

 Пояснительная записка. 

 Программа основного общего образования по изобразительному искусству 

составлена на основе требований к результатам освоения программы основного общего 

образования, представленных в ФГОС ООО, а также на основе планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

Основная цель изобразительного искусства – развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры.  

Изобразительное искусство имеет интегративный характер и включает в себя 

основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, 

скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. Важнейшими задачами программы по изобразительному искусству являются 

формирование активного отношения к традициям культуры как смысловой, эстетической 

и личностно значимой ценности, воспитание гражданственности и патриотизма, уважения 

и бережного отношения к истории культуры России, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

160.2.4. Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

160.2.5. Программа по изобразительному искусству ориентирована на 

психологовозрастные особенности развития обучающихся 11–15 лет. 
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160.2.6. Целью изучения изобразительного искусства является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных 

и экранных искусствах (вариативно). 

160.2.7. Задачами изобразительного искусства являются: 

освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 

формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 

художественной деятельности в жизни общества; 

формирование у обучающихся представлений об отечественной и мировой 

художественной культуре во всём многообразии её видов; 

формирование у обучающихся навыков эстетического видения и преобразования 

мира; 

приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 

художественных материалов в разных видах визуально-пространственных искусств: 

изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладных, в 

архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной графике и 

анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театр и кино) (вариативно); 

формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 

способностей; 

овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 

искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах переживаний, 

чувств и мировоззренческих позиций человека; 

развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого воображения; 

воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 

освоение отечественной художественной культуры; 

развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

160.2.8. Общее число часов, рекомендованных для изучения изобразительного 

искусства, – 102 часа: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

160.2.9. Содержание программы по изобразительному искусству на уровне 
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основного общего образования структурировано по 4 модулям (3 инвариантных и 1 

вариативный). Инвариантные модули реализуются последовательно в 5, 6 и 7 классах. 

Содержание вариативного модуля может быть реализовано дополнительно к 

инвариантным модулям в одном или нескольких классах или во внеурочной деятельности. 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство» (5 класс) 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура» (6 класс) 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн» (7 класс) 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный). 

Каждый модуль программы по изобразительному искусству обладает 

содержательной целостностью и организован по восходящему принципу в отношении 

углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями обучающихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы.  

160.3. Содержание обучения в 5 классе. 

160.3.1. Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство». 

Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве. 

Декоративно-прикладное искусство и его виды. Декоративно-прикладное искусство 

и предметная среда жизни людей. 

Древние корни народного искусства. 

Истоки образного языка декоративно-прикладного искусства. Традиционные образы 

народного (крестьянского) прикладного искусства. 

Связь народного искусства с природой, бытом, трудом, верованиями и эпосом. 

Роль природных материалов в строительстве и изготовлении предметов быта, их 

значение в характере труда и жизненного уклада. 

Образно-символический язык народного прикладного искусства. 

Знаки-символы традиционного крестьянского прикладного искусства. 

Выполнение рисунков на темы древних узоров деревянной резьбы, росписи по 

дереву, вышивки. Освоение навыков декоративного обобщения в процессе практической 

творческой работы. 

Убранство русской избы. 
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Конструкция избы, единство красоты и пользы – функционального и 

символического – в её постройке и украшении. 

Символическое значение образов и мотивов в узорном убранстве русских изб. 

Картина мира в образном строе бытового крестьянского искусства. 

Выполнение рисунков – эскизов орнаментального декора крестьянского дома. 

Устройство внутреннего пространства крестьянского дома. 

Декоративные элементы жилой среды. 

Определяющая роль природных материалов для конструкции и декора 

традиционной постройки жилого дома в любой природной среде. Мудрость соотношения 

характера постройки, символики её декора и уклада жизни для каждого народа. 

Выполнение рисунков предметов народного быта, выявление мудрости их 

выразительной формы и орнаментально-символического оформления. 

Народный праздничный костюм. 

Образный строй народного праздничного костюма – женского и мужского. 

Традиционная конструкция русского женского костюма – северорусский (сарафан) 

и южнорусский (понёва) варианты. 

Разнообразие форм и украшений народного праздничного костюма для различных 

регионов страны. 

Искусство народной вышивки. Вышивка в народных костюмах и обрядах. Древнее 

происхождение и присутствие всех типов орнаментов в народной вышивке. 

Символическое изображение женских фигур и образов всадников в орнаментах вышивки. 

Особенности традиционных орнаментов текстильных промыслов в разных регионах 

страны. 

Выполнение рисунков традиционных праздничных костюмов, выражение в форме, 

цветовом решении, орнаментике костюма черт национального своеобразия. 

Народные праздники и праздничные обряды как синтез всех видов народного 

творчества. 

Выполнение сюжетной композиции или участие в работе по созданию 

коллективного панно на тему традиций народных праздников. 

Народные художественные промыслы. 

Роль и значение народных промыслов в современной жизни. Искусство и ремесло. 

Традиции культуры, особенные для каждого региона. 
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Многообразие видов традиционных ремёсел и происхождение художественных 

промыслов народов России. 

Разнообразие материалов народных ремёсел и их связь с регионально-

национальным бытом (дерево, береста, керамика, металл, кость, мех и кожа, шерсть и 

лён). 

Традиционные древние образы в современных игрушках народных промыслов. 

Особенности цветового строя, основные орнаментальные элементы росписи 

филимоновской, дымковской, каргопольской игрушки. Местные промыслы игрушек 

разных регионов страны. 

Создание эскиза игрушки по мотивам избранного промысла. 

Роспись по дереву. Хохлома. Краткие сведения по истории хохломского промысла. 

Травный узор, «травка» – основной мотив хохломского орнамента. Связь с природой. 

Единство формы и декора в произведениях промысла. Последовательность выполнения 

травного орнамента. Праздничность изделий «золотой хохломы». 

Городецкая роспись по дереву. Краткие сведения по истории. Традиционные образы 

городецкой росписи предметов быта. Птица и конь – традиционные мотивы 

орнаментальных композиций. Сюжетные мотивы, основные приёмы и композиционные 

особенности городецкой росписи. 

Посуда из глины. Искусство Гжели. Краткие сведения по истории промысла. 

Гжельская керамика и фарфор: единство скульптурной формы и кобальтового декора. 

Природные мотивы росписи посуды. Приёмы мазка, тональный контраст, сочетание пятна 

и линии. 

Роспись по металлу. Жостово. Краткие сведения по истории промысла. 

Разнообразие форм подносов, цветового и композиционного решения росписей. Приёмы 

свободной кистевой импровизации в живописи цветочных букетов. Эффект освещённости 

и объёмности изображения. 

Древние традиции художественной обработки металла в разных регионах страны. 

Разнообразие назначения предметов и художественно-технических приёмов работы с 

металлом. 

Искусство лаковой живописи: Палех, Федоскино, Холуй, Мстёра – роспись 

шкатулок, ларчиков, табакерок из папье-маше. Происхождение искусства лаковой 

миниатюры в России. Особенности стиля каждой школы. Роль искусства лаковой 
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миниатюры в сохранении и развитии традиций отечественной культуры. 

Мир сказок и легенд, примет и оберегов в творчестве мастеров художественных 

промыслов. 

Отражение в изделиях народных промыслов многообразия исторических, духовных 

и культурных традиций. 

Народные художественные ремёсла и промыслы – материальные и духовные 

ценности, неотъемлемая часть культурного наследия России. 

Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов. 

Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций. 

Отражение в декоре мировоззрения эпохи, организации общества, традиций быта и 

ремесла, уклада жизни людей. 

Характерные признаки произведений декоративно-прикладного искусства, 

основные мотивы и символика орнаментов в культуре разных эпох. 

Характерные особенности одежды для культуры разных эпох и народов. Выражение 

образа человека, его положения в обществе и характера деятельности в его костюме и его 

украшениях. Украшение жизненного пространства: построений, интерьеров, предметов 

быта – в культуре разных эпох. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека. 

Многообразие материалов и техник современного декоративно-прикладного 

искусства (художественная керамика, стекло, металл, гобелен, роспись по ткани, 

моделирование одежды). 

Символический знак в современной жизни: эмблема, логотип, указующий или 

декоративный знак. 

Государственная символика и традиции геральдики. Декоративные украшения 

предметов нашего быта и одежды. Значение украшений в проявлении образа человека, его 

характера, самопонимания, установок и намерений. 

Декор на улицах и декор помещений. Декор праздничный и повседневный. 

Праздничное оформление школы. 

160.4. Содержание обучения в 6 классе. 

160.4.1. Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура». 

Общие сведения о видах искусства. 

Пространственные и временные виды искусства. 
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Изобразительные, конструктивные и декоративные виды пространственных 

искусств, их место и назначение в жизни людей. 

Основные виды живописи, графики и скульптуры. Художник и зритель: зрительские 

умения, знания и творчество зрителя. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства. 

Живописные, графические и скульптурные художественные материалы, их особые 

свойства. 

Рисунок – основа изобразительного искусства и мастерства художника. 

Виды рисунка: зарисовка, набросок, учебный рисунок и творческий рисунок. 

Навыки размещения рисунка в листе, выбор формата. 

Начальные умения рисунка с натуры. Зарисовки простых предметов. 

Линейные графические рисунки и наброски. Тон и тональные отношения: тёмное – 

светлое. 

Ритм и ритмическая организация плоскости листа. 

Основы цветоведения: понятие цвета в художественной деятельности, физическая 

основа цвета, цветовой круг, основные и составные цвета, дополнительные цвета. 

Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве: холодный и тёплый 

цвет, понятие цветовых отношений; колорит в живописи. 

Виды скульптуры и характер материала в скульптуре. Скульптурные памятники, 

парковая скульптура, камерная скульптура. Статика и движение в скульптуре. Круглая 

скульптура. Произведения мелкой пластики. Виды рельефа. 

Жанры изобразительного искусства. 

Жанровая система в изобразительном искусстве как инструмент для сравнения и 

анализа произведений изобразительного искусства. 

Предмет изображения, сюжет и содержание произведения изобразительного 

искусства. 

Натюрморт. 

Изображение предметного мира в изобразительном искусстве и появление жанра 

натюрморта в европейском и отечественном искусстве. 

Основы графической грамоты: правила объёмного изображения предметов на 

плоскости. 

Линейное построение предмета в пространстве: линия горизонта, точка зрения и 
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точка схода, правила перспективных сокращений. 

Изображение окружности в перспективе. 

Рисование геометрических тел на основе правил линейной перспективы. 

Сложная пространственная форма и выявление её конструкции. 

Рисунок сложной формы предмета как соотношение простых геометрических 

фигур. 

Линейный рисунок конструкции из нескольких геометрических тел. 

Освещение как средство выявления объёма предмета. Понятия «свет», «блик», 

«полутень», «собственная тень», «рефлекс», «падающая тень». Особенности освещения 

«по свету» и «против света». 

Рисунок натюрморта графическими материалами с натуры или по представлению. 

Творческий натюрморт в графике. Произведения художников-графиков. 

Особенности графических техник. Печатная графика. 

Живописное изображение натюрморта. Цвет в натюрмортах европейских и 

отечественных живописцев. Опыт создания живописного натюрморта. 

Портрет. 

Портрет как образ определённого реального человека. Изображение портрета 

человека в искусстве разных эпох. Выражение в портретном изображении характера 

человека и мировоззренческих идеалов эпохи. 

Великие портретисты в европейском искусстве. 

Особенности развития портретного жанра в отечественном искусстве. Великие 

портретисты в русской живописи. 

Парадный и камерный портрет в живописи. 

Особенности развития жанра портрета в искусстве ХХ в. – отечественном и 

европейском. 

Построение головы человека, основные пропорции лица, соотношение лицевой и 

черепной частей головы. 

Графический портрет в работах известных художников. Разнообразие графических 

средств в изображении образа человека. Графический портретный рисунок с натуры или 

по памяти. 

Роль освещения головы при создании портретного образа. 

Свет и тень в изображении головы человека. 
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Портрет в скульптуре. 

Выражение характера человека, его социального положения и образа эпохи в 

скульптурном портрете. 

Значение свойств художественных материалов в создании скульптурного портрета. 

Живописное изображение портрета. Роль цвета в живописном портретном образе в 

произведениях выдающихся живописцев. 

Опыт работы над созданием живописного портрета. 

Пейзаж. 

Особенности изображения пространства в эпоху Древнего мира, в средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения. 

Правила построения линейной перспективы в изображении пространства. 

Правила воздушной перспективы, построения переднего, среднего и дальнего 

планов при изображении пейзажа. 

Особенности изображения разных состояний природы и её освещения. 

Романтический пейзаж. Морские пейзажи И. Айвазовского. 

Особенности изображения природы в творчестве импрессионистов и 

постимпрессионистов. Представления о пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы. 

Живописное изображение различных состояний природы. Пейзаж в истории 

русской живописи и его значение в отечественной культуре. История становления 

картины Родины в развитии отечественной пейзажной живописи XIX в. 

Становление образа родной природы в произведениях А. Венецианова и его 

учеников: А. Саврасова, И. Шишкина. Пейзажная живопись И. Левитана и её значение для 

русской культуры. Значение художественного образа отечественного пейзажа в развитии 

чувства Родины. 

Творческий опыт в создании композиционного живописного пейзажа своей Родины. 

Графический образ пейзажа в работах выдающихся мастеров. Средства 

выразительности в графическом рисунке и многообразие графических техник. 

Графические зарисовки и графическая композиция на темы окружающей природы. 

Городской пейзаж в творчестве мастеров искусства. Многообразие в понимании 

образа города. 

Город как материальное воплощение отечественной истории и культурного 
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наследия. Задачи охраны культурного наследия и исторического образа в жизни 

современного города. 

Опыт изображения городского пейзажа. Наблюдательная перспектива и 

ритмическая организация плоскости изображения. 

Бытовой жанр в изобразительном искусстве. 

Изображение труда и бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох. 

Значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории 

человечества и современной жизни. 

Жанровая картина как обобщение жизненных впечатлений художника. Тема, сюжет, 

содержание в жанровой картине. Образ нравственных и ценностных смыслов в жанровой 

картине и роль картины в их утверждении. 

Работа над сюжетной композицией. Композиция как целостность в организации 

художественных выразительных средств и взаимосвязи всех компонентов произведения. 

Исторический жанр в изобразительном искусстве. 

Историческая тема в искусстве как изображение наиболее значительных событий в 

жизни общества. 

Жанровые разновидности исторической картины в зависимости от сюжета: 

мифологическая картина, картина на библейские темы, батальная картина и другие. 

Историческая картина в русском искусстве XIX в. и её особое место в развитии 

отечественной культуры. 

Картина К. Брюллова «Последний день Помпеи», исторические картины в 

творчестве В. Сурикова и других. Исторический образ России в картинах ХХ в. 

Работа над сюжетной композицией. Этапы длительного периода работы художника 

над исторической картиной: идея и эскизы, сбор материала и работа над этюдами, 

уточнения композиции в эскизах, картон композиции, работа над холстом. 

Разработка эскизов композиции на историческую тему с использованием 

собранного материала по задуманному сюжету. 

Библейские темы в изобразительном искусстве. 

Исторические картины на библейские темы: место и значение сюжетов Священной 

истории в европейской культуре. 

Вечные темы и их нравственное и духовно-ценностное выражение как «духовная 

ось», соединяющая жизненные позиции разных поколений. 
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Произведения на библейские темы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, в 

скульптуре «Пьета» Микеланджело и других. Библейские темы в отечественных картинах 

XIX в. (А. Иванов. «Явление Христа народу», И. Крамской. «Христос в пустыне», Н. Ге. 

«Тайная вечеря», В. Поленов. «Христос и грешница»). Иконопись как великое проявление 

русской культуры. Язык изображения в иконе – его религиозный и символический смысл. 

Великие русские иконописцы: духовный свет икон Андрея Рублёва, Феофана Грека, 

Дионисия. 

Работа над эскизом сюжетной композиции. 

Роль и значение изобразительного искусства в жизни людей: образ мира в 

изобразительном искусстве. 

160.5. Содержание обучения в 7 классе. 

160.5.1. Модуль № 3 «Архитектура и дизайн».  

Архитектура и дизайн – искусства художественной постройки – конструктивные 

искусства. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы» – предметно-

пространственной среды жизни людей. 

Функциональность предметно-пространственной среды и выражение в ней 

мировосприятия, духовно-ценностных позиций общества. 

Материальная культура человечества как уникальная информация о жизни людей в 

разные исторические эпохи. 

Роль архитектуры в понимании человеком своей идентичности. Задачи сохранения 

культурного наследия и природного ландшафта. 

Возникновение архитектуры и дизайна на разных этапах общественного развития. 

Единство функционального и художественного – целесообразности и красоты. 

Графический дизайн. 

Композиция как основа реализации замысла в любой творческой деятельности. 

Основы формальной композиции в конструктивных искусствах. 

Элементы композиции в графическом дизайне: пятно, линия, цвет, буква, текст и 

изображение. 

Формальная композиция как композиционное построение на основе сочетания 

геометрических фигур, без предметного содержания. 

Основные свойства композиции: целостность и соподчинённость элементов. 
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Ритмическая организация элементов: выделение доминанты, симметрия и 

асимметрия, динамическая и статичная композиция, контраст, нюанс, акцент, замкнутость 

или открытость композиции. 

Практические упражнения по созданию композиции с вариативным ритмическим 

расположением геометрических фигур на плоскости. 

Роль цвета в организации композиционного пространства. Функциональные задачи 

цвета в конструктивных искусствах. 

Цвет и законы колористики. Применение локального цвета. Цветовой акцент, ритм 

цветовых форм, доминанта. 

Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне. Форма буквы как 

изобразительно-смысловой символ. 

Шрифт и содержание текста. Стилизация шрифта. 

Типографика. Понимание типографской строки как элемента плоскостной 

композиции. 

Выполнение аналитических и практических работ по теме «Буква – 

изобразительный элемент композиции». 

Логотип как графический знак, эмблема или стилизованный графический символ. 

Функции логотипа. Шрифтовой логотип. Знаковый логотип. 

Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении 

текста и изображения. 

Искусство плаката. Синтез слова и изображения. Изобразительный язык плаката. 

Композиционный монтаж изображения и текста в плакате, рекламе, поздравительной 

открытке. 

Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала. Элементы, 

составляющие конструкцию и художественное оформление книги, журнала. 

Макет разворота книги или журнала по выбранной теме в виде коллажа или на 

основе компьютерных программ. 

Макетирование объёмно-пространственных композиций. 

Композиция плоскостная и пространственная. Композиционная организация 

пространства. Прочтение плоскостной композиции как «чертежа» пространства. 

Макетирование. Введение в макет понятия рельефа местности и способы его 

обозначения на макете. 
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Выполнение практических работ по созданию объёмно-пространственных 

композиций. Объём и пространство. Взаимосвязь объектов в архитектурном макете. 

Структура зданий различных архитектурных стилей и эпох: выявление простых 

объёмов, образующих целостную постройку. Взаимное влияние объёмов и их сочетаний 

на образный характер постройки. 

Понятие тектоники как выражение в художественной форме конструктивной 

сущности сооружения и логики конструктивного соотношения его частей. 

Роль эволюции строительных материалов и строительных технологий в изменении 

архитектурных конструкций (перекрытия и опора – стоечно-балочная конструкция – 

архитектура сводов, каркасная каменная архитектура, металлический каркас, железобетон 

и язык современной архитектуры). 

Многообразие предметного мира, создаваемого человеком. Функция вещи и её 

форма. Образ времени в предметах, создаваемых человеком. 

Дизайн предмета как искусство и социальное проектирование. Анализ формы через 

выявление сочетающихся объёмов. Красота – наиболее полное выявление функции 

предмета. Влияние развития технологий и материалов на изменение формы предмета. 

Выполнение аналитических зарисовок форм бытовых предметов. 

Творческое проектирование предметов быта с определением их функций и 

материала изготовления. 

Цвет в архитектуре и дизайне. Эмоциональное и формообразующее значение цвета 

в дизайне и архитектуре. Влияние цвета на восприятие формы объектов архитектуры и 

дизайна. 

Конструирование объектов дизайна или архитектурное макетирование с 

использованием цвета. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека. 

Образ и стиль материальной культуры прошлого. Смена стилей как отражение 

эволюции образа жизни, изменения мировоззрения людей и развития производственных 

возможностей. Художественно-аналитический обзор развития образно-стилевого языка 

архитектуры как этапов духовной, художественной и материальной культуры разных 

народов и эпох. 

Архитектура народного жилища, храмовая архитектура, частный дом в предметно-

пространственной среде жизни разных народов. 
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Выполнение заданий по теме «Архитектурные образы прошлых эпох» в виде 

аналитических зарисовок известных архитектурных памятников по фотографиям и 

другим видам изображения. 

Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра. 

Архитектурная и градостроительная революция XX в. Её технологические и 

эстетические предпосылки и истоки. Социальный аспект «перестройки» в архитектуре. 

Отрицание канонов и сохранение наследия с учётом нового уровня материально-

строительной техники. Приоритет функционализма. Проблема урбанизации ландшафта, 

безликости и агрессивности среды современного города. 

Пространство городской среды. Исторические формы планировки городской среды 

и их связь с образом жизни людей. 

Роль цвета в формировании пространства. Схема-планировка и реальность. 

Современные поиски новой эстетики в градостроительстве. Выполнение 

практических работ по теме «Образ современного города и архитектурного стиля 

будущего»: фотоколлажа или фантазийной зарисовки города будущего. 

Индивидуальный образ каждого города. Неповторимость исторических кварталов и 

значение культурного наследия для современной жизни людей. 

Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы. Роль малых архитектурных 

форм и архитектурного дизайна в организации городской среды и индивидуальном образе 

города. 

Проектирование дизайна объектов городской среды. Устройство пешеходных зон в 

городах, установка городской мебели (скамьи, «диваны» и прочие), киосков, 

информационных блоков, блоков локального озеленения и другое. 

Выполнение практической работы по теме «Проектирование дизайна объектов 

городской среды» в виде создания коллажнографической композиции или дизайн-проекта 

оформления витрины магазина. 

Интерьер и предметный мир в доме. Назначение помещения и построение его 

интерьера. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. 

Образно-стилевое единство материальной культуры каждой эпохи. Интерьер как 

отражение стиля жизни его хозяев. 

Зонирование интерьера – создание многофункционального пространства. 

Отделочные материалы, введение фактуры и цвета в интерьер. 
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Интерьеры общественных зданий (театр, кафе, вокзал, офис, школа). 

Выполнение практической и аналитической работы по теме «Роль вещи в образно-

стилевом решении интерьера» в форме создания коллажной композиции. 

Организация архитектурно-ландшафтного пространства. Город в единстве с 

ландшафтно-парковой средой. 

Основные школы ландшафтного дизайна. Особенности ландшафта русской 

усадебной территории и задачи сохранения исторического наследия. Традиции 

графического языка ландшафтных проектов. 

Выполнение дизайн-проекта территории парка или приусадебного участка в виде 

схемы-чертежа. 

Единство эстетического и функционального в объёмнопространственной 

организации среды жизнедеятельности людей. 

Образ человека и индивидуальное проектирование. 

Организация пространства жилой среды как отражение социального заказа и 

индивидуальности человека, его вкуса, потребностей и возможностей. Образно-

личностное проектирование в дизайне и архитектуре. 

Проектные работы по созданию облика частного дома, комнаты и сада. Дизайн 

предметной среды в интерьере частного дома. Мода и культура как параметры создания 

собственного костюма или комплекта одежды. 

Костюм как образ человека. Стиль в одежде. Соответствие материи и формы. 

Целесообразность и мода. Мода как ответ на изменения в укладе жизни, как бизнес и в 

качестве манипулирования массовым сознанием. 

Характерные особенности современной одежды. Молодёжная субкультура и 

подростковая мода. Унификация одежды и индивидуальный стиль. Ансамбль в костюме. 

Роль фантазии и вкуса в подборе одежды. 

Выполнение практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной 

одежды». 

Искусство грима и причёски. Форма лица и причёска. Макияж дневной, вечерний и 

карнавальный. Грим бытовой и сценический. 

Имидж-дизайн и его связь с публичностью, технологией социального поведения, 

рекламой, общественной деятельностью. 

Дизайн и архитектура – средства организации среды жизни людей и строительства 
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нового мира. 

160.5.2. Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (Вариативный модуль. Компоненты вариативного модуля 

могут дополнить содержание в 5, 6 и 7 классах или реализовываться в рамках внеурочной 

деятельности). 

Синтетические – пространственно-временные виды искусства. Роль изображения в 

синтетических искусствах в соединении со словом, музыкой, движением. 

Значение развития технологий в становлении новых видов искусства. 

Мультимедиа и объединение множества воспринимаемых человеком 

информационных средств на экране цифрового искусства. 

Художник и искусство театра. 

Рождение театра в древнейших обрядах. История развития искусства театра. 

Жанровое многообразие театральных представлений, шоу, праздников и их 

визуальный облик. 

Роль художника и виды профессиональной деятельности художника в современном 

театре. 

Сценография и создание сценического образа. Сотворчество художника-

постановщика с драматургом, режиссёром и актёрами. 

Роль освещения в визуальном облике театрального действия. Бутафорские, 

пошивочные, декорационные и иные цеха в театре. 

Сценический костюм, грим и маска. Стилистическое единство в решении образа 

спектакля. Выражение в костюме характера персонажа. 

Творчество художников-постановщиков в истории отечественного искусства 

(К. Коровин, И. Билибин, А. Головин и других художников-постановщиков). Школьный 

спектакль и работа художника по его подготовке. 

Художник в театре кукол и его ведущая роль как соавтора режиссёра и актёра в 

процессе создания образа персонажа. 

Условность и метафора в театральной постановке как образная и авторская 

интерпретация реальности. 

Художественная фотография. 

Рождение фотографии как технологическая революция запечатления реальности. 

Искусство и технология. История фотографии: от дагеротипа до компьютерных 
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технологий. 

Современные возможности художественной обработки цифровой фотографии. 

Картина мира и «Родиноведение» в фотографиях С.М. Прокудина-Горского. 

Сохранённая история и роль его фотографий в современной отечественной культуре. 

Фотография – искусство светописи. Роль света в выявлении формы и фактуры 

предмета. Примеры художественной фотографии в творчестве профессиональных 

мастеров. 

Композиция кадра, ракурс, плановость, графический ритм. 

Умения наблюдать и выявлять выразительность и красоту окружающей жизни с 

помощью фотографии. 

Фотопейзаж в творчестве профессиональных фотографов.  

Образные возможности чёрно-белой и цветной фотографии. 

Роль тональных контрастов и роль цвета в эмоционально-образном восприятии 

пейзажа. 

Роль освещения в портретном образе. Фотография постановочная и документальная. 

Фотопортрет в истории профессиональной фотографии и его связь с направлениями 

в изобразительном искусстве. 

Портрет в фотографии, его общее и особенное по сравнению с живописным и 

графическим портретом. Опыт выполнения портретных фотографий. 

Фоторепортаж. Образ события в кадре. Репортажный снимок – свидетельство 

истории и его значение в сохранении памяти о событии. 

Фоторепортаж – дневник истории. Значение работы военных фотографов. 

Спортивные фотографии. Образ современности в репортажных фотографиях. 

«Работать для жизни…» – фотографии Александра Родченко, их значение и влияние 

на стиль эпохи. 

Возможности компьютерной обработки фотографий, задачи преобразования 

фотографий и границы достоверности. 

Коллаж как жанр художественного творчества с помощью различных 

компьютерных программ. 

Художественная фотография как авторское видение мира, как образ времени и 

влияние фотообраза на жизнь людей. 

Изображение и искусство кино. 
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Ожившее изображение. История кино и его эволюция как искусства. 

Синтетическая природа пространственно-временного искусства кино и состав 

творческого коллектива. Сценарист – режиссёр – художник – оператор в работе над 

фильмом. Сложносоставной язык кино. 

Монтаж композиционно построенных кадров – основа языка киноискусства. 

Художник-постановщик и его команда художников в работе по созданию фильма. 

Эскизы мест действия, образы и костюмы персонажей, раскадровка, чертежи и 

воплощение в материале. Пространство и предметы, историческая конкретность и 

художественный образ – видеоряд художественного игрового фильма. 

Создание видеоролика – от замысла до съёмки. Разные жанры – разные задачи в 

работе над видеороликом. Этапы создания видеоролика. 

Искусство анимации и художник-мультипликатор. Рисованные, кукольные 

мультфильмы и цифровая анимация. Уолт Дисней и его студия. Особое лицо 

отечественной мультипликации, её знаменитые создатели. 

Использование электронно-цифровых технологий в современном игровом 

кинематографе. 

Компьютерная анимация на занятиях в школе. Техническое оборудование и его 

возможности для создания анимации. Коллективный характер деятельности по созданию 

анимационного фильма. Выбор технологии: пластилиновые мультфильмы, бумажная 

перекладка, сыпучая анимация. 

Этапы создания анимационного фильма. Требования и критерии художественности. 

Изобразительное искусство на телевидении. 

Телевидение – экранное искусство: средство массовой информации, 

художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга. 

Искусство и технология. Создатель телевидения – русский инженер Владимир 

Козьмич Зворыкин. 

Роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство. 

Картина мира, создаваемая телевидением. Прямой эфир и его значение. 

Деятельность художника на телевидении: художники по свету, костюму, гриму, 

сценографический дизайн и компьютерная графика. 

Школьное телевидение и студия мультимедиа. Построение видеоряда и 

художественного оформления. 
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Художнические роли каждого человека в реальной бытийной жизни. 

Роль искусства в жизни общества и его влияние на жизнь каждого человека. 

160.6. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному 

искусству на уровне основного общего образования. 

160.6.1. Личностные результаты освоения федеральной рабочей программы 

основного общего образования по изобразительному искусству достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности. 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС 

общего образования находится личностное развитие обучающихся, приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС ООО: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности, ценностные установки и социально значимые качества личности, духовно-

нравственное развитие обучающихся и отношение обучающихся к культуре, мотивацию к 

познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально 

значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание. 

Осуществляется через освоение обучающимися содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях 

искусства, посвящённых различным подходам к изображению человека, великим 

победам, торжественным и трагическим событиям, эпической и лирической красоте 

отечественного пейзажа. Патриотические чувства воспитываются в изучении истории 

народного искусства, его житейской мудрости и значения символических смыслов. Урок 

искусства воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе собственной 

художественно-практической деятельности обучающегося, который учится чувственно-

эмоциональному восприятию и творческому созиданию художественного образа. 

Гражданское воспитание. 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение 

обучающихся к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются 

задачи социализации и гражданского воспитания обучающегося. Формируется чувство 
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личной причастности к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, 

развивающий коммуникативные умения. В рамках изобразительного искусства 

происходит изучение художественной культуры и мировой истории искусства, 

углубляются интернациональные чувства обучающихся. Учебный предмет способствует 

пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих 

художественных проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, 

способствуют пониманию другого, становлению чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого 

составляет суть учебного предмета. Учебные задания направлены на развитие 

внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной 

сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту самосознания 

обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному 

искусству способствует освоению базовых ценностей – формированию отношения к миру, 

жизни, человеку, семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни. 

Эстетическое воспитание: воспитание чувственной сферы обучающегося на основе 

всего спектра эстетических категорий: прекрасное, безобразное, трагическое, комическое, 

высокое, низменное. Искусство понимается как воплощение в изображении и в создании 

предметно-пространственной среды постоянного поиска идеалов, веры, надежд, 

представлений о добре и зле. Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом 

и условием развития социально значимых отношений обучающихся. Способствует 

формированию ценностных ориентаций обучающихся в отношении к окружающим 

людям, стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному 

принципу человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и 

ответственной личности, способной к позитивному действию в условиях 

соревновательной конкуренции. Способствует формированию ценностного отношения к 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности. 
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В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством 

ставятся задачи воспитания наблюдательности – умений активно, то есть в соответствии 

со специальными установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально 

окрашенный интерес к жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в 

процессе учебных проектов на уроках изобразительного искусства и при выполнении 

заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание. 

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 

среде, формирование нравственно-эстетического отношения к природе воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях 

искусства и личной художественно-творческой работе. 

Трудовое воспитание. 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно 

осуществляться в процессе личной художественно-творческой работы с освоением 

художественных материалов и специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая 

деятельность формирует такие качества, как навыки практической (не теоретико-

виртуальной) работы своими руками, формирование умений преобразования реального 

жизненного пространства и его оформления, удовлетворение от создания реального 

практического продукта. Воспитываются качества упорства, стремления к результату, 

понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения сотрудничества, 

коллективной трудовой работы, работы в команде – обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

Воспитывающая предметно-эстетическая среда. 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся имеет значение 

организация пространственной среды общеобразовательной организации. При этом 

обучающиеся должны быть активными участниками (а не только потребителями) её 

создания и оформления пространства в соответствии с задачами общеобразовательной 

организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта деятельность 

обучающихся, как и сам образ предметно-пространственной среды общеобразовательной 

организации, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на формирование 

позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни обучающихся. 
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160.6.2. В результате освоения программы по изобразительному искусству на 

уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия. 

160.6.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 

представления и сенсорные способности как часть универсальных познавательных 

учебных действий: 

сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

характеризовать форму предмета, конструкции; 

выявлять положение предметной формы в пространстве; 

обобщать форму составной конструкции; 

анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного образа; 

структурировать предметно-пространственные явления; 

сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и предметов 

между собой; 

абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 

композиции. 

160.6.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 

культуры; 

сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления искусства и действительности; 

классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 

установленной или выбранной теме; 

самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам наблюдения 

или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

160.6.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть универсальных познавательных учебных действий: 
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использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для поиска и 

отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев; 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 

различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 

электронных презентациях. 

160.6.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие универсальные 

коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения – межличностного (автор – 

зритель), между поколениями, между народами; 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 

окружающих; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 

корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 

явления, находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 

учёта интересов; 

публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта; 

взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно 

относиться к задачам, своей роли в достижении общего результата. 

160.6.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения 

учебных задач, осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, 

развивать мотивы и интересы своей учебной деятельности; 
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планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, 

художественно-творческих задач; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя 

порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

160.6.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть 

универсальных регулятивных учебных действий: 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 

владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

160.6.2.7. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального интеллекта 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 

пониманию эмоций других; 

уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности; 

развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 

намерения и переживания свои и других; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 

сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и 

межвозрастном взаимодействии. 

160.6.3. Предметные результаты освоения программы по изобразительному 

искусству сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность 

умений. 

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству.  

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, 

классического, современного, искусства, промыслов;  

понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями 
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людей, необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

иметь представление (уметь рассуждать, приводить примеры) о мифологическом и 

магическом значении орнаментального оформления жилой среды в древней истории 

человечества, о присутствии в древних орнаментах символического описания мира; 

характеризовать коммуникативные, познавательные и культовые функции 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь объяснять коммуникативное значение декоративного образа в организации 

межличностных отношений, в обозначении социальной роли человека, в оформлении 

предметно-пространственной среды; 

распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу 

(дерево, металл, керамика, текстиль, стекло, камень, кость, другие материалы), уметь 

характеризовать неразрывную связь декора и материала; 

распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-

прикладного искусства в разных материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, 

плетение, ковка, другие техники; 

знать специфику образного языка декоративного искусства – его знаковую природу, 

орнаментальность, стилизацию изображения; 

различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, 

растительный, зооморфный, антропоморфный; 

владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания 

орнаментов ленточных, сетчатых, центрических; 

знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении 

орнамента и уметь применять эти знания в собственных творческих декоративных 

работах; 

владеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного 

изображения деталей природы, стилизованного обобщённого изображения 

представителей животного мира, сказочных и мифологических персонажей с 

использованием традиционных образов мирового искусства; 

знать особенности народного крестьянского искусства как целостного мира, в 

предметной среде которого выражено отношение человека к труду, к природе, к добру и 

злу, к жизни в целом; 

уметь объяснять символическое значение традиционных знаков народного 
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крестьянского искусства (солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского 

дома, его декоративное убранство, уметь объяснять функциональное, декоративное и 

символическое единство его деталей, объяснять крестьянский дом как отражение уклада 

крестьянской жизни и памятник архитектуры; 

иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов 

крестьянского быта; 

освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и 

символическое значение его декора, знать о разнообразии форм и украшений народного 

праздничного костюма различных регионов страны, уметь изобразить или смоделировать 

традиционный народный костюм; 

осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, 

хранящее в своих материальных формах глубинные духовные ценности; 

знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ 

разных народов, например, юрты, сакли, хаты-мазанки, объяснять семантическое 

значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и бытом; 

иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления 

жизнедеятельности – быта, костюма разных исторических эпох и народов (например, 

Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, Европейское Средневековье), 

понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и 

сложившийся историей; 

объяснять значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в 

современной жизни; 

рассказывать о происхождении народных художественных промыслов, о 

соотношении ремесла и искусства; 

называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных 

художественных промыслов; 

характеризовать древние образы народного искусства в произведениях современных 

народных промыслов; 

уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных 

промыслах: дерево, глина, металл, стекло; 
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различать изделия народных художественных промыслов по материалу 

изготовления и технике декора; 

объяснять связь между материалом, формой и техникой декора в произведениях 

народных промыслов; 

иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий 

некоторых художественных промыслов; 

уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий 

вид изделий ряда отечественных художественных промыслов; 

характеризовать роль символического знака в современной жизни (герб, эмблема, 

логотип, указующий или декоративный знак) и иметь опыт творческого создания эмблемы 

или логотипа; 

понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о 

значении и содержании геральдики; 

уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной 

деятельности в окружающей предметно-пространственной среде, обычной жизненной 

обстановке и характеризовать их образное назначение; 

ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного 

искусства, различать по материалам, технике исполнения художественное стекло, 

керамику, ковку, литьё, гобелен и другое; 

иметь навыки коллективной практической творческой работы по оформлению 

пространства школы и школьных праздников. 

160.6.4. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

характеризовать различия между пространственными и временными видами 

искусства и их значение в жизни людей; 

объяснять причины деления пространственных искусств на виды; 

знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в 

жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

различать и характеризовать традиционные художественные материалы для 

графики, живописи, скульптуры; 
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осознавать значение материала в создании художественного образа, уметь различать 

и объяснять роль художественного материала в произведениях искусства; 

иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, 

фломастерами, углём, пастелью и мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а 

также использовать возможности применять другие доступные художественные 

материалы; 

иметь представление о различных художественных техниках в использовании 

художественных материалов; 

понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические 

тела на двухмерной плоскости; 

знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», 

«блик», «полутень», «собственная тень», «падающая тень» и уметь их применять в 

практике рисунка; 

понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их 

визуального анализа; 

обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации 

плоскостных и объёмных форм, умением соотносить между собой пропорции частей 

внутри целого; 

иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную 

задачу или как самостоятельное творческое действие; 

знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, 

дополнительные цвета – и значение этих знаний для искусства живописи; 

определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой 

контраст» и иметь навыки практической работы гуашью и акварелью; 

иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о 

пластической выразительности скульптуры, соотношении пропорций в изображении 

предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

объяснять понятие «жанры в изобразительном искусстве», перечислять жанры; 
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объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

произведения искусства. 

Натюрморт: 

характеризовать изображение предметного мира в различные эпохи истории 

человечества и приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени;  

рассказывать о натюрморте в истории русского искусства и роли натюрморта в 

отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения 

объёмного предмета в двухмерном пространстве листа; 

знать об освещении как средстве выявления объёма предмета, иметь опыт 

построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на 

листе, выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств 

выразительности; 

иметь опыт создания графического натюрморта; 

иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи 

как последовательности изменений представления о человеке; 

уметь сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи 

Возрождения и Нового времени; 

понимать, что в художественном портрете присутствует также выражение идеалов 

эпохи и авторская позиция художника; 

узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов 

европейского искусства (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и 

других портретистов); 

уметь рассказывать историю портрета в русском изобразительном искусстве, 

называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, 

О. Кипренский, В. Тропинин, К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и 

другие авторы); 

знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, 

пропорции лица, соотношение лицевой и черепной частей головы; 
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иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, 

создавать зарисовки объёмной конструкции головы, понимать термин «ракурс» и 

определять его на практике; 

иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении 

характера человека и образа эпохи в скульптурном портрете; 

иметь начальный опыт лепки головы человека; 

приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя 

видения индивидуальности человека; 

иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о 

разнообразии графических средств в изображении образа человека; 

уметь характеризовать роль освещения как выразительного средства при создании 

художественного образа; 

иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании 

портретного образа как средства выражения настроения, характера, индивидуальности 

героя портрета; 

иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и 

отечественном. 

Пейзаж: 

иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху 

Древнего мира, в Средневековом искусстве и в эпоху Возрождения; 

знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 

уметь определять содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и 

высокий горизонт, перспективные сокращения, центральная и угловая перспектива; 

знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

характеризовать особенности изображения разных состояний природы в 

романтическом пейзаже и пейзаже творчества импрессионистов и постимпрессионистов; 

иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической 

изменчивости состояний природы; 

знать и уметь рассказывать историю пейзажа в русской живописи, характеризуя 

особенности понимания пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 
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уметь объяснять, как в пейзажной живописи развивался образ отечественной 

природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний 

природы; 

иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и 

представлению; 

иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к 

окружающему миру и его художественно-поэтическому видению; 

иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

иметь навыки восприятия образности городского пространства как выражения 

самобытного лица культуры и истории народа; 

понимать и объяснять роль культурного наследия в городском пространстве, задачи 

его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о 

жизни людей разных эпох и народов; 

уметь объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись», 

«монументальная живопись», перечислять основные жанры тематической картины; 

различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине, выявлять образ 

нравственных и ценностных смыслов в жанровой картине; 

иметь представление о композиции как целостности в организации художественных 

выразительных средств, взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

уметь объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в 

понимании истории человечества и современной жизни; 

осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно 

единство мира людей; 

иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в 

искусстве разных эпох и народов, различать произведения разных культур по их 

стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний Египет, Китай, 

античный мир и другие); 

иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их 

искусства; 
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характеризовать понятие «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров 

произведений европейского и отечественного искусства; 

иметь опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, 

обучаясь художественной наблюдательности и образному видению окружающей 

действительности. 

Исторический жанр: 

характеризовать исторический жанр в истории искусства и объяснять его значение 

для жизни общества, уметь объяснить, почему историческая картина считалась самым 

высоким жанром произведений изобразительного искусства; 

знать авторов, иметь представление о содержание таких картин, как «Последний 

день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня Морозова» В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» 

И. Репина и других; 

иметь представление о развитии исторического жанра в творчестве отечественных 

художников ХХ в.; 

уметь объяснять, почему произведения на библейские, мифологические темы, 

сюжеты об античных героях принято относить к историческому жанру; 

иметь представление о произведениях «Давид» Микеланджело, «Весна» 

С. Боттичелли; 

знать характеристики основных этапов работы художника над тематической 

картиной: периода эскизов, периода сбора материала и работы над этюдами, уточнения 

эскизов, этапов работы над основным холстом; 

иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему 

(художественный проект): сбор материала, работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты 

Священной истории в произведениях искусства; 

объяснять значение великих – вечных тем в искусстве на основе сюжетов Библии 

как «духовную ось», соединяющую жизненные позиции разных поколений; 

иметь представление о произведениях великих европейских художников на 

библейские темы. Например, «Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» 

Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое семейство» Рембрандта и 

другие произведения, в скульптуре «Пьета» Микеланджело и других скульптурах; 
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знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

уметь рассказывать о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, 

таких как «Явление Христа народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, 

«Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и других картин; 

иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на 

библейские темы; 

иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее 

Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое 

достижение отечественной культуры; 

объяснять творческий и деятельный характер восприятия произведений искусства 

на основе художественной культуры зрителя; 

рассуждать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни 

общества, в жизни человека. 

160.6.5. К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искусству. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

характеризовать архитектуру и дизайн как конструктивные виды искусства, то есть 

искусства художественного построения предметно-пространственной среды жизни 

людей; 

объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной 

среды жизнедеятельности человека; 

рассуждать о влиянии предметно-пространственной среды на чувства, установки и 

поведение человека; 

рассуждать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность 

человека и представления о самом себе; 

объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, 

предметах труда и быта разных эпох. 

Графический дизайн: 

объяснять понятие формальной композиции и её значение как основы языка 

конструктивных искусств; 

объяснять основные средства – требования к композиции; 
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уметь перечислять и объяснять основные типы формальной композиции; 

составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от 

поставленных задач; 

выделять при творческом построении композиции листа композиционную 

доминанту; 

составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных 

искусствах; 

объяснять выражение «цветовой образ»; 

применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, 

объединённые одним стилем; 

определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим 

стилем, отвечающий законам художественной композиции; 

соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста, 

различать «архитектуру» шрифта и особенности шрифтовых гарнитур, иметь опыт 

творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической 

композиции; 

объяснять функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой 

марки, различать шрифтовой и знаковый виды логотипа, иметь практический опыт 

разработки логотипа на выбранную тему; 

иметь творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки 

или рекламы на основе соединения текста и изображения; 

иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала, иметь 

практический творческий опыт образного построения книжного и журнального 

разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека:  

иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета 

архитектурного пространства в реальной жизни;  

выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его 
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чертежу; 

выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и 

их сочетаний на образный характер постройки и её влияние на организацию 

жизнедеятельности людей; 

знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и 

изменении облика архитектурных сооружений; 

иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения 

в жизни общества и как изменение архитектуры влияет на характер организации и 

жизнедеятельности людей; 

иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных 

стилей разных эпох, выраженных в постройках общественных зданий, храмовой 

архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 

характеризовать архитектурные и градостроительные изменения в культуре 

новейшего времени, современный уровень развития технологий и материалов, рассуждать 

о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды и 

поисках путей их преодоления; 

знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, 

сохранения архитектурного наследия как важнейшего фактора исторической памяти и 

понимания своей идентичности; 

определять понятие «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку 

города как способ организации образа жизни людей; 

знать различные виды планировки города, иметь опыт разработки построения 

городского пространства в виде макетной или графической схемы; 

характеризовать эстетическое и экологическое взаимное сосуществование природы 

и архитектуры, иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и 

школах ландшафтного дизайна; 

объяснять роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи 

между человеком и архитектурой, в «проживании» городского пространства; 

иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в 

построении формы предметов, создаваемых людьми, видеть образ времени и характер 

жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

объяснять, в чём заключается взаимосвязь формы и материала при построении 
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предметного мира, объяснять характер влияния цвета на восприятие человеком формы 

объектов архитектуры и дизайна; 

иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для 

конкретных задач жизнедеятельности человека; 

объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и 

конкретные намерения действий, объяснять, что такое стиль в одежде; 

иметь представление об истории костюма в истории разных эпох, характеризовать 

понятие моды в одежде;  

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, его ценностные 

ориентации, мировоззренческие идеалы и характер деятельности; 

иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в 

проектировании одежды, ансамбле в костюме; 

уметь рассуждать о характерных особенностях современной моды, сравнивать 

функциональные особенности современной одежды с традиционными функциями одежды 

прошлых эпох; 

иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн 

современной одежды», создания эскизов молодёжной одежды для разных жизненных 

задач (спортивной, праздничной, повседневной и других); 

различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа, иметь 

представление об имидж-дизайне, его задачах и социальном бытовании, иметь опыт 

создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового макияжа, определять 

эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в 

повседневном быту. 

160.6.6.  По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

160.6.6.  По результатам реализации вариативного модуля обучающийся получит 

следующие предметные результаты по отдельным темам программы по изобразительному 

искусству. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 

художественная фотография» (вариативный): 

знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в 
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синтетических искусствах, синтезирующих выразительные средства разных видов 

художественного творчества; 

понимать и характеризовать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов 

художественного творчества и их развитии параллельно с традиционными видами 

искусства. 

Художник и искусство театра: 

иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии 

театральных представлений; 

знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в 

современном театре; 

иметь представление о сценографии и символическом характере сценического 

образа; 

понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом 

театрального персонажа, воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего 

стилистического образа спектакля; 

иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков 

в истории отечественного искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве 

К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и других художников); 

иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной 

пьесе, иметь применять полученные знания при постановке школьного спектакля; 

объяснять ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и 

актёра в процессе создания образа персонажа; 

иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых 

предметов; 

понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской 

культурой для восприятия произведений художественного творчества и понимания их 

значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса 

технологий и развитии искусства запечатления реальности в зримых образах; 

уметь объяснять понятия «длительность экспозиции», «выдержка», «диафрагма»; 
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иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью 

компьютерных графических редакторов; 

уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского 

для современных представлений об истории жизни в нашей стране; 

различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

объяснять роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

понимать, как в художественной фотографии проявляются средства 

выразительности изобразительного искусства, и стремиться к их применению в своей 

практике фотографирования; 

иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных 

фотографий известных профессиональных мастеров фотографии; 

иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции 

кадра при самостоятельном фотографировании окружающей жизни; 

обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный 

интерес и внимание к окружающему миру, к людям; 

уметь объяснять разницу в содержании искусства живописной картины, 

графического рисунка и фотоснимка, возможности их одновременного существования и 

актуальности в современной художественной культуре; 

понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории 

ХХ в. и современном мире; 

иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии 

выражают образ эпохи, его авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль 

эпохи; 

иметь навыки компьютерной обработки и преобразования фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

уметь объяснять, почему экранное время и всё изображаемое в фильме, являясь 

условностью, формирует у людей восприятие реального мира; 

иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно 

построенных кадров; 

знать и объяснять, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов 

его команды художников в период подготовки и съёмки игрового фильма; 
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объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

иметь опыт создания видеоролика, осваивать основные этапы создания видеоролика 

и планировать свою работу по созданию видеоролика; 

понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: 

видеорепортажа, игрового короткометражного фильма, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

иметь начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе 

соответствующих компьютерных программ; 

иметь навык критического осмысления качества снятых роликов; 

иметь знания по истории мультипликации и уметь приводить примеры 

использования электронно-цифровых технологий в современном игровом кинематографе; 

иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших 

отечественных мультфильмах; осознавать многообразие подходов, поэзию и 

уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в 

соответствующей компьютерной программе; 

иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию 

анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

объяснять особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного 

искусства и средства массовой информации, художественного и научного просвещения, 

развлечения и организации досуга; 

знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное 

пространство; 

иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника 

на телевидении; 

применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и 

студии мультимедиа; 

понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость 

зрительских умений; 

осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-
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нравственного развития и самореализации, определять место и роль художественной 

деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

2.1.15 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 5-7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ И НАРОДНОЕ ИСКУССТВО» 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контр

ольны

е 

работ

ы 

практ

ическ

ие 

работ

ы 
Раздел 1. Общие сведения о декоративно-прикладном искусстве 

1.1. Декоративно-прикладное искусство и его виды 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3 

Раздел 2. Древние корни народного искусства 

2.1. Древние образы в народном искусстве 2 1 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3  
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-drevnie-obrazy-v-narodnom-iskusstve-gorjaeva-nemenskij-5-klass 

2.2. Убранство русской избы 2 1 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3  
https://kupidonia.ru/viktoriny/test-po-izo-ubranstvo-russkoj-izby-gorjaeva-nemenskij-5-klass 

2.3. Внутренний мир русской избы 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3 



833 
 

2.4. Конструкция и декор предметов народного быта и труда 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3 

2.5. Народный праздничный костюм 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3 

2.6. Искусство народной вышивки 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf?ysclid=l1aib27xs3 

2.7. Народные праздничные обряды (обобщение темы) 2 1 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 
ysclid=l1aib27xs3  
https://onlinetestpad.com/ru/test/609210-narodnye-prazdnichnye-obryady 

Раздел 3. Народные художественные промыслы 

3.1. Происхождение художественных промыслов и их роль в 
современной жизни народов России 

2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? ysclid=l1aib27xs3 

3.2. Традиционные древние образы в современных игрушках 
народных промыслов 

2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? ysclid=l1aib27xs3 

3.3. Праздничная хохлома. Роспись по дереву 2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? ysclid=l1aib27xs3 
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3.4. Искусство Гжели. Керамика 2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

3.5. Городецкая роспись по дереву 2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

3.6. Жостово. Роспись по металлу 2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

3.7. Искусство лаковой живописи 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и народов 

4.1. Роль декоративно-прикладного искусства в культуре древних цивилизаций 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

4.2. Особенности орнамента в культурах разных народов 2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

4.3. Особенности конструкции и декора одежды 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 
ysclid=l1aib27xs3  
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php 

4.4. Целостный образ декоративно-прикладного искусства для каждой исторической эпохи и 

национальной культуры 
1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3  
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство в жизни современного человека 

5.1. Многообразие видов, форм, материалов и техник современного декоративного искусства 1 0 1 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 
ysclid=l1aib27xs3  
https://rusmuseumvrm.ru/online_resources/virtual_tours/index.php 

5.2. Символический знак в современной жизни 2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

5.3. Декор современных улиц и помещений. Итоговая контрольная работа. Промежуточная 
аттестация 

2 0 2 https://catalog.prosv.ru/attachment/04a5a34a-ae0e-11e5-9b98-0050569c7d18.pdf? 

ysclid=l1aib27xs3 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 3 31  

МОДУЛЬ «ЖИВОПИСЬ, ГРАФИКА, СКУЛЬПТУРА»  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 
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Раздел 1. Общие сведения о видах искусства 
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1.1. Искусство — его виды и их роль в жизни людей 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 2. Язык изобразительного искусства и его выразительные средства 

2.1. Живописные, графические и скульптурные художественные материалы и их особые 

свойства 
1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

2.2. Рисунок — основа изобразительного искусства и мастерства художника 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

2.3. Выразительные возможности линии 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

2.4. Тёмное — светлое — тональные отношения 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

2.5. Основы цветоведения 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

2.6. Цвет как выразительное средство в изобразительном искусстве 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

2.7. Выразительные средства скульптуры 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 3. Жанры изобразительного искусства 

3.1. Жанровая система в изобразительном искусстве 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 4. Натюрморт 

4.1. Изображение объёмного предмета на плоскости листа 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

4.2. Конструкция предмета сложной формы 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

4.3. Свет и тень. Правила светотеневого изображения предмета 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

4.4. Рисунок натюрморта графическими материалами 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

4.5. Живописное изображение натюрморта 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 5. Портрет 

5.1. Портретный жанр в истории искусства 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 
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5.2. Конструкция головы человека 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

5.3. Графический портретный рисунок 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 
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5.4. Свет и тень в изображении головы человека 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

5.5. Портрет в скульптуре 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

5.6. Живописное изображение портрета 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 6. Пейзаж 

6.1. Правила построения линейной перспективы в изображении пространства 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

6.2. Правила воздушной перспективы 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

6.3. Особенности изображения разных состояний природы и её освещения 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

6.4. Пейзаж в истории русской живописи и его значение в отечественной культуре 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

6.5. Пейзаж в графике 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

6.6. Городской пейзаж 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 7. Бытовой жанр в изобразительном искусстве 

7.1. Изображение бытовой жизни людей в традициях искусства разных эпох 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

7.2. Работа над сюжетной композицией 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 8. Исторический жанр в изобразительном искусстве 

8.1. Историческая картина в истории искусства, её особое значение 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

8.2. Историческая картина в русской живописи 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

8.3. Работа над сюжетной композицией 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

Раздел 9. Библейские темы в изобразительном искусстве 

9.1. Библейские темы в истории европейской и отечественной живописи 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 

9.2. Библейские темы в русском искусстве XIX в. Итоговая контрольная работа. Промежуточная 
аттестация 

1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 
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9.3. Иконопись в истории русского искусства 1 0 1 https://rabochaya-tetrad-i-uchebnik.com/j-2200x/tet2200.html? 

#prettyPhoto/0/ 
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ: 34 0 34  

МОДУЛЬ «АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН»  

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем программы Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Архитектура и дизайн — искусства художественной постройки предметно‒пространственной среды жизни человека 

1.1. Архитектура и дизайн — предметно-пространственная среда, создаваемая человеком 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.2. Архитектура — «каменная летопись» истории человечества 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.3. Основы построения композиции в конструктивных искусствах 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.4. Роль цвета в организации композиционного пространства 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.5. Шрифты и шрифтовая композиция в графическом дизайне 2 1 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.6. Логотип. Построение логотипа 2 1 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.7. Композиционные основы макетирования в графическом дизайне при соединении текста и 

изображения. Искусство плаката 
1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

1.8 Многообразие форм графического дизайна. Дизайн книги и журнала 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

Раздел 2. Макетирование объёмно-пространственных композиций 
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2.1. От плоскостного изображения к объёмному макету. Объект и пространство. Взаимосвязь объектов в 

архитектурном макете 
2 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 
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2.2. Здание как сочетание различных объёмных форм.  
Конструкция: часть и целое 

2 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

2.3. Эволюция архитектурных конструкций и роль эволюции строительных материалов 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

2.4. Красота и целесообразность предметного мира.  
Образ времени в предметах, создаваемых человеком 

2 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

2.5. Форма, материал и функция бытового предмета 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

2.6. Цвет в архитектуре и дизайне 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

Раздел 3. Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека 

3.1. Образ и стиль материальной культуры прошлого 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

3.2. Пути развития современной архитектуры и дизайна: город сегодня и завтра 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

3.3. Пространство городской среды 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

3.4. Дизайн городской среды. Малые архитектурные формы 2 0 2 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

3.5. Дизайн пространственно-предметной среды интерьера. Интерьер и предметный мир в доме 2 1 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

3.6. Природа и архитектура. Организация архитектурно-ландшафтного пространства 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

3.7. Замысел архитектурного проекта и его осуществление 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

Раздел 4. Образ человека и индивидуальное проектирование 

4.1. Функциональная планировка своего дома 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

 

 
4.2. 

Дизайн предметной среды в интерьере личного дома 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

4.3. Дизайн и архитектура сада или приусадебного участка 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

4.4. Композиционно-конструктивные принципы дизайна одежды 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

4.5. Дизайн современной одежды Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 
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4.6. Грим и причёска в практике дизайна. Визажистика 1 0 1 https://znayka.cc/uchebniki/7-klass/izobrazitelnoe-iskusstvo-7-klass-

piterskih-dizajn-i- 
arhitektura-v-zhizni-cheloveka/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО МОДУЛЮ 34 3 28  
 

 

3.1.16. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

161.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

(предметная область «Искусство») (далее соответственно – программа по 

музыке, музыка) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по музыке. 

161.2. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

музыки, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

161.3. Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для изучения на уровне основного общего образования.  

161.4. Планируемые результаты освоения программы по музыке 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования. Предметные 

результаты, формируемые в ходе изучения музыки, сгруппированы по учебным 

модулям. 

161.5. Пояснительная записка. 

161.5.1. Программа по музыке разработана с целью оказания 

методической помощи учителю музыки в создании рабочей программы по 

учебному предмету. 

161.5.2. Программа по музыке позволит учителю: 

реализовать в процессе преподавания музыки современные подходы к 

формированию личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, сформулированных в ФГОС ООО; определить и структурировать 

планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС ООО, а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся, представленных в федеральной рабочей программе воспитания. 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом 

особенностей конкретного региона, образовательной организации, класса. 

161.5.3. Музыка – универсальный антропологический феномен, 

неизменно присутствующий во всех культурах и цивилизациях на протяжении 

всей истории человечества. Используя интонационно-выразительные средства, 

она способна порождать эстетические эмоции, разнообразные чувства и мысли, 

яркие художественные образы, для которых характерны, с одной стороны, 

высокий уровень обобщенности, с другой – глубокая степень психологической 

вовлеченности личности. Эта особенность открывает уникальный потенциал 

для развития внутреннего мира человека, гармонизации его взаимоотношений с 

самим собой, другими людьми, окружающим миром через занятия 

музыкальным искусством. 

Музыка действует на невербальном уровне и развивает такие важнейшие 

качества и свойства, как целостное восприятие мира, интуиция, сопереживание, 

содержательная рефлексия. Огромное значение имеет музыка в качестве 

универсального языка, не требующего перевода, позволяющего понимать и 

принимать образ жизни, способ мышления и мировоззрение представителей 

других народов и культур. 

Музыка, являясь эффективным способом коммуникации, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, в том числе является 

средством сохранения и передачи идей и смыслов, рожденных в предыдущие 

века и отраженных в народной, духовной музыке, произведениях великих 

композиторов прошлого. Особое значение приобретает музыкальное 

воспитание в свете целей и задач укрепления национальной идентичности. 

Родные интонации, мелодии и ритмы являются квинтэссенцией культурного 

кода, сохраняющего в свернутом виде всю систему мировоззрения предков, 

передаваемую музыкой не только через сознание, но и на более глубоком – 

подсознательном – уровне. 
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Музыка – временно́е искусство. В связи с этим важнейшим вкладом в 

развитие комплекса психических качеств личности является способность 

музыки развивать чувство времени, чуткость к распознаванию причинно-

следственных связей и логики развития событий, обогащать индивидуальный 

опыт в предвидении будущего и его сравнении с прошлым. 

Изучение музыки обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающегося, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует умения и навыки в сфере эмоционального интеллекта, 

способствует самореализации и самопринятию личности. Музыкальное 

обучение и воспитание вносит огромный вклад в эстетическое и нравственное 

развитие обучающегося, формирование всей системы ценностей. 

161.5.4. Изучение музыки необходимо для полноценного образования и 

воспитания обучающегося, развития его психики, эмоциональной и 

интеллектуальной сфер, творческого потенциала.  

Основная цель реализации программы по музыке – воспитание 

музыкальной культуры как части всей духовной культуры обучающихся. 

Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный 

и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса 

эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, интонационно-смысловое 

обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование 

художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

161.5.5. В процессе конкретизации учебных целей их реализация 

осуществляется по следующим направлениям: 

становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного 

миропонимания в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсальной формы невербальной 

коммуникации между людьми разных эпох и народов, эффективного способа 
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авто-коммуникации; 

формирование творческих способностей ребенка, развитие внутренней 

мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

161.5.6. Задачи обучения музыке на уровне основного общего 

образования: 

приобщение к традиционным российским ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания;   

осознание социальной функции музыки, стремление понять 

закономерности развития музыкального искусства, условия разнообразного 

проявления и бытования музыки в человеческом обществе, специфики ее 

воздействия на человека; 

формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального 

искусства, воспитание уважительного отношения к системе культурных 

ценностей других людей, приверженность парадигме сохранения и развития 

культурного многообразия; 

формирование целостного представления о комплексе выразительных 

средств музыкального искусства, освоение ключевых элементов музыкального 

языка, характерных для различных музыкальных стилей; 

расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и 

музыкантах, достаточное для активного, осознанного восприятия лучших 

образцов народного и профессионального искусства родной страны и мира, 

ориентации в истории развития музыкального искусства и современной 

музыкальной культуре; 

развитие общих и специальных музыкальных способностей, 

совершенствование в предметных умениях и навыках, в том числе: 

слушание (расширение приемов и навыков вдумчивого, осмысленного 

восприятия музыки, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в 

связи с прослушанным музыкальным произведением); 

исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях, игра на 
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доступных музыкальных инструментах, опыт исполнительской деятельности на 

электронных и виртуальных музыкальных инструментах); 

сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, 

композиции, аранжировки, в том числе с использованием цифровых 

программных продуктов); 

музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, 

танец, двигательное моделирование); 

творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, 

фестивали, представления); 

исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

161.5.7. Программа по музыке составлена на основе модульного 

принципа построения учебного материала и допускает вариативный подход к 

очередности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и 

методов освоения содержания. При этом 4 модуля из 9 предложенных 

рассматриваются как инвариантные, остальные 5 – как вариативные, 

реализация которых может осуществляться по выбору учителя с учетом 

этнокультурных традиций региона, индивидуальных особенностей, 

потребностей и возможностей обучающихся, их творческих способностей.  

Содержание учебного предмета структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой начального общего образования и непрерывность 

изучения учебного предмета:  

инвариантные модули: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»;  

модуль № 3 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 4 «Жанры музыкального искусства»  

вариативные модули: 

модуль № 5 «Музыка народов мира»;  
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модуль № 6 «Европейская классическая музыка»;  

модуль № 7 «Духовная музыка»;  

модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

161.5.8. Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 

Виды деятельности, которые может использовать в том числе (но не 

исключительно) учитель для планирования внеурочной, внеклассной работы, 

обозначены «вариативно». 

161.5.9. Общее число часов, рекомендованных для изучения музыки, – 

136 часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в 

неделю), в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа (1 час в 

неделю). 

161.5.10. Изучение музыки предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в исследовательских и творческих 

проектах, в том числе основанных на межпредметных связях с такими 

учебными предметами, как изобразительное искусство, литература, география, 

история, обществознание, иностранный язык. 

161.6. Содержание обучения музыке на уровне основного общего 

образования. 

Инвариантные модули: 

161.6.1. Модуль № 1 «Музыка моего края»  

161.6.1.1. Фольклор – народное творчество. 

Содержание: традиционная музыка – отражение жизни народа. Жанры 

детского и игрового фольклора (игры, пляски, хороводы). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов в аудио- и видеозаписи; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 
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жанра, основного настроения, характера музыки; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр. 

161.6.1.2. Календарный фольклор. 

Содержание: календарные обряды, традиционные для данной местности 

(осенние, зимние, весенние – на выбор учителя). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с символикой календарных обрядов, поиск информации о 

соответствующих фольклорных традициях; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

участие в народном гулянии, празднике на улицах своего населенного пункта. 

161.6.1.3. Семейный фольклор. 

Содержание: фольклорные жанры, связанные с жизнью человека: 

свадебный обряд, рекрутские песни, плачи-причитания. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с фольклорными жанрами семейного цикла; 

изучение особенностей их исполнения и звучания; 

определение на слух жанровой принадлежности, анализ символики 

традиционных образов; 

разучивание и исполнение отдельных песен, фрагментов обрядов (по 

выбору учителя); 

вариативно: реконструкция фольклорного обряда или его фрагмента; 

исследовательские проекты по теме «Жанры семейного фольклора». 

161.6.1.4. Наш край сегодня. 

Содержание: современная музыкальная культура родного края. Гимн 

республики, города (при наличии). Земляки – композиторы, исполнители, 

деятели культуры. Театр, филармония, консерватория. 

Виды деятельности обучающихся: 
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разучивание и исполнение гимна республики, города, песен местных 

композиторов; 

знакомство с творческой биографией, деятельностью местных мастеров 

культуры и искусства; 

вариативно: посещение местных музыкальных театров, музеев, 

концертов, написание отзыва с анализом спектакля, концерта, экскурсии; 

исследовательские проекты, посвященные деятелям музыкальной 

культуры своей малой родины (композиторам, исполнителям, творческим 

коллективам); 

творческие проекты (сочинение песен, создание аранжировок народных 

мелодий; съемка, монтаж и озвучивание любительского фильма), направленные 

на сохранение и продолжение музыкальных традиций своего края. 

161.6.2. Модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»  

161.6.2.1. Россия – наш общий дом. 

Содержание: богатство и разнообразие фольклорных традиций народов 

нашей страны. Музыка наших соседей, музыка других регионов (при изучении 

данного тематического материала рекомендуется выбрать не менее трех 

региональных традиций. Одна из которых – музыка ближайших соседей 

(например, для обучающихся Нижегородской области – чувашский или 

марийский фольклор, для обучающихся Краснодарского края – музыка 

Адыгеи). Две другие культурные традиции желательно выбрать среди более 

удаленных географически, а также по принципу контраста мелодико-

ритмических особенностей. Для обучающихся республик Российской 

Федерации среди культурных традиций обязательно должна быть представлена 

русская народная музыка). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклорных образцов близких и далеких 

регионов в аудио- и видеозаписи; 
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разучивание и исполнение народных песен, танцев, инструментальных 

наигрышей, фольклорных игр разных народов России; 

определение на слух: 

принадлежности к народной или композиторской музыке; 

исполнительского состава (вокального, инструментального, смешанного); 

жанра, характера музыки. 

161.6.2.2. Фольклорные жанры. 

Содержание: общее и особенное в фольклоре народов России: лирика, 

эпос, танец. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство со звучанием фольклора разных регионов России в аудио- и 

видеозаписи; 

аутентичная манера исполнения; 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки разных народов; 

выявление общего и особенного при сравнении танцевальных, 

лирических и эпических песенных образцов фольклора разных народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев, эпических сказаний; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация в характере 

изученных народных танцев и песен; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные музыке разных 

народов России; 

музыкальный фестиваль «Народы России». 

161.6.2.3. Фольклор в творчестве профессиональных композиторов. 

Содержание: народные истоки композиторского творчества: обработки 

фольклора, цитаты; картины родной природы и отражение типичных образов, 

характеров, важных исторических событий. Внутреннее родство 

композиторского и народного творчества на интонационном уровне. 

Виды деятельности обучающихся: 
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сравнение аутентичного звучания фольклора и фольклорных мелодий в 

композиторской обработке; 

разучивание, исполнение народной песни в композиторской обработке; 

знакомство с 2–3 фрагментами крупных сочинений (опера, симфония, 

концерт, квартет, вариации), в которых использованы подлинные народные 

мелодии; 

наблюдение за принципами композиторской обработки, развития 

фольклорного тематического материала; 

вариативно: исследовательские, творческие проекты, раскрывающие тему 

отражения фольклора в творчестве профессиональных композиторов (на 

примере выбранной региональной традиции); 

посещение концерта, спектакля (просмотр фильма, телепередачи), 

посвященного данной теме; 

обсуждение в классе и (или) письменная рецензия по результатам 

просмотра. 

161.6.2.4. На рубежах культур. 

Содержание: взаимное влияние фольклорных традиций друг на друга. 

Этнографические экспедиции и фестивали. Современная жизнь фольклора. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с примерами смешения культурных традиций в пограничных 

территориях (например, казачья лезгинка, калмыцкая гармошка), выявление 

причинно-следственных связей такого смешения; 

изучение творчества и вклада в развитие культуры современных этно-

исполнителей, исследователей традиционного фольклора; 

вариативно: участие в этнографической экспедиции; посещение (участие) 

в фестивале традиционной культуры. 

161.6.3. Модуль № 3 «Русская классическая музыка» (изучение 

тематических блоков данного модуля целесообразно соотносить с изучением 

модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное творчество России», 
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переходя от русского фольклора к творчеству русских композиторов, 

прослеживая продолжение и развитие круга национальных сюжетов, образов, 

интонаций). 

161.6.3.1. Образы родной земли. 

Содержание: вокальная музыка на стихи русских поэтов, программные 

инструментальные произведения, посвященные картинам русской природы, 

народного быта, сказкам, легендам (на примере творчества М.И. Глинки, С.В. 

Рахманинова, В.А. Гаврилина и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение опыта слушания, проживания, анализа музыки 

русских композиторов, полученного на уровне начального общего образования; 

выявление мелодичности, широты дыхания, интонационной близости 

русскому фольклору; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий авторов изученных 

произведений; 

вариативно: рисование по мотивам прослушанных музыкальных 

произведений; посещение концерта классической музыки, в программу 

которого входят произведения русских композиторов. 

161.6.3.2. Золотой век русской культуры. 

Содержание: светская музыка российского дворянства XIX века: 

музыкальные салоны, домашнее музицирование, балы, театры. Особенности 

отечественной музыкальной культуры XIX в. (на примере творчества М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова и других композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX века, анализ 

художественного содержания, выразительных средств; 
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разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

лирического характера, сочиненного русским композитором-классиком; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных русской культуре XIX века; 

создание любительского фильма, радиопередачи, театрализованной 

музыкально-литературной композиции на основе музыки и литературы XIX 

века; 

реконструкция костюмированного бала, музыкального салона. 

161.6.3.3. История страны и народа в музыке русских композиторов. 

Содержание: образы народных героев, тема служения Отечеству в 

крупных театральных и симфонических произведениях русских композиторов 

(на примере сочинений композиторов – Н.А. Римского-Корсакова, А.П. 

Бородина, М.П. Мусоргского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова и других 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской музыки XIX–XX веков, анализ 

художественного содержания и способов выражения патриотической идеи, 

гражданского пафоса; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения 

патриотического содержания, сочиненного русским композитором-классиком; 

исполнение Гимна Российской Федерации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: просмотр художественных фильмов, телепередач, 

посвященных творчеству композиторов – членов русского музыкального 

общества «Могучая кучка»;  
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просмотр видеозаписи оперы одного из русских композиторов (или 

посещение театра) или фильма, основанного на музыкальных сочинениях 

русских композиторов. 

161.6.3.4. Русский балет. 

Содержание: мировая слава русского балета. Творчество композиторов 

(П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев, И.Ф. Стравинский, Р.К. Щедрин), 

балетмейстеров, артистов балета. Дягилевские сезоны. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с шедеврами русской балетной музыки; 

поиск информации о постановках балетных спектаклей, гастролях 

российских балетных трупп за рубежом; 

посещение балетного спектакля (просмотр в видеозаписи); 

характеристика отдельных музыкальных номеров и спектакля в целом; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные истории создания 

знаменитых балетов, творческой биографии балерин, танцовщиков, 

балетмейстеров; 

съемки любительского фильма (в технике теневого, кукольного театра, 

мультипликации) на музыку какого-либо балета (фрагменты). 

161.6.3.5. Русская исполнительская школа. 

Содержание: творчество выдающихся отечественных исполнителей (А.Г. 

Рубинштейн, С. Рихтер, Л. Коган, М. Ростропович, Е. Мравинский и другие 

исполнители). Консерватории в Москве и Санкт-Петербурге, родном городе. 

Конкурс имени П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся: 

слушание одних и тех же произведений в исполнении разных 

музыкантов, оценка особенностей интерпретации; 

создание домашней фоно- и видеотеки из понравившихся произведений; 

дискуссия на тему «Исполнитель – соавтор композитора»; 
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вариативно: исследовательские проекты, посвященные биографиям 

известных отечественных исполнителей классической музыки. 

161.6.3.6. Русская музыка – взгляд в будущее. 

Содержание: идея светомузыки. Мистерии А.Н. Скрябина. Терменвокс, 

синтезатор Е. Мурзина, электронная музыка (на примере творчества А.Г. 

Шнитке, Э.Н. Артемьева и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкой отечественных композиторов XX века, 

эстетическими и технологическими идеями по расширению возможностей и 

средств музыкального искусства; 

слушание образцов электронной музыки, дискуссия о значении 

технических средств в создании современной музыки; 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные развитию 

музыкальной электроники в России; 

импровизация, сочинение музыки с помощью цифровых устройств, 

программных продуктов и электронных гаджетов. 

161.6.4. Модуль № 4 «Жанры музыкального искусства».  

161.6.4.1. Камерная музыка. 

Содержание: жанры камерной вокальной музыки (песня, романс, 

вокализ). Инструментальная миниатюра (вальс, ноктюрн, прелюдия, каприс). 

Одночастная, двухчастная, трехчастная репризная форма. Куплетная форма. 

Виды деятельности обучающихся: 

слушание музыкальных произведений изучаемых жанров, (зарубежных и 

русских композиторов), анализ выразительных средств, характеристика 

музыкального образа; 

определение на слух музыкальной формы и составление ее буквенной 

наглядной схемы; 

разучивание и исполнение произведений вокальных и инструментальных 

жанров; 
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вариативно: импровизация, сочинение кратких фрагментов с 

соблюдением основных признаков жанра (вокализ пение без слов, вальс – 

трехдольный метр); 

индивидуальная или коллективная импровизация в заданной форме; 

выражение музыкального образа камерной миниатюры через устный или 

письменный текст, рисунок, пластический этюд. 

161.6.4.2. Циклические формы и жанры. 

Содержание: сюита, цикл миниатюр (вокальных, инструментальных). 

Принцип контраста. Прелюдия и фуга. Соната, концерт: трехчастная форма, 

контраст основных тем, разработочный принцип развития. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с циклом миниатюр, определение принципа, основного 

художественного замысла цикла; 

разучивание и исполнение небольшого вокального цикла; 

знакомство со строением сонатной формы; 

определение на слух основных партий-тем в одной из классических 

сонат; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального); 

предварительное изучение информации о произведениях концерта (сколько в 

них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

161.6.4.3. Симфоническая музыка. 

Содержание: одночастные симфонические жанры (увертюра, картина). 

Симфония. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами симфонической музыки: программной увертюры, 

классической 4-частной симфонии; 
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освоение основных тем (пропевание, графическая фиксация, 

пластическое интонирование), наблюдение за процессом развертывания 

музыкального повествования; 

образно-тематический конспект; 

исполнение (вокализация, пластическое интонирование, графическое 

моделирование, инструментальное музицирование) фрагментов симфонической 

музыки; 

слушание целиком не менее одного симфонического произведения; 

вариативно: посещение концерта (в том числе виртуального) 

симфонической музыки; 

предварительное изучение информации о произведениях концерта 

(сколько в них частей, как они называются, когда могут звучать аплодисменты); 

последующее составление рецензии на концерт. 

161.6.4.4. Театральные жанры. 

Содержание: опера, балет, либретто. Строение музыкального спектакля: 

увертюра, действия, антракты, финал. Массовые сцены. Сольные номера 

главных героев. Номерная структура и сквозное развитие сюжета. Лейтмотивы. 

Роль оркестра в музыкальном спектакле. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с отдельными номерами из известных опер, балетов; 

разучивание и исполнение небольшого хорового фрагмента из оперы, 

слушание данного хора в аудио- или видеозаписи, сравнение собственного и 

профессионального исполнений; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

различение, определение на слух: 

тембров голосов оперных певцов; 

оркестровых групп, тембров инструментов; 

типа номера (соло, дуэт, хор); 
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вариативно: посещение театра оперы и балета (в том числе 

виртуального); предварительное изучение информации о музыкальном 

спектакле (сюжет, главные герои и исполнители, наиболее яркие музыкальные 

номера); 

последующее составление рецензии на спектакль. 

Вариативные модули: 

161.6.5. Модуль № 5 «Музыка народов мира» (изучение тематических 

блоков данного модуля в календарном планировании целесообразно соотносить 

с изучением модулей «Музыка моего края» и «Народное музыкальное 

творчество России», устанавливая смысловые арки, сопоставляя и сравнивая 

музыкальный материал данных разделов программы между собой). 

161.6.5.1. Музыка – древнейший язык человечества. 

Содержание: археологические находки, легенды и сказания о музыке 

древних. Древняя Греция – колыбель европейской культуры (театр, хор, 

оркестр, лады, учение о гармонии). 

Виды деятельности обучающихся: 

экскурсия в музей (реальный или виртуальный) с экспозицией 

музыкальных артефактов древности, последующий пересказ полученной 

информации; 

импровизация в духе древнего обряда (вызывание дождя, поклонение 

тотемному животному); 

озвучивание, театрализация легенды (мифа) о музыке; 

вариативно: квесты, викторины, интеллектуальные игры; 

исследовательские проекты в рамках тематики «Мифы Древней Греции в 

музыкальном искусстве XVII—XX веков». 

161.6.5.2. Музыкальный фольклор народов Европы. Содержание: 

Интонации и ритмы, формы и жанры европейского фольклора (для изучения 

данной темы рекомендуется выбрать не менее 2–3 национальных культур из 

следующего списка: английский, австрийский, немецкий, французский, 
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итальянский, испанский, польский, норвежский, венгерский фольклор. Каждая 

выбранная национальная культура должна быть представлена не менее чем 

двумя наиболее яркими явлениями. В том числе, но не исключительно – 

образцами типичных инструментов, жанров, стилевых и культурных 

особенностей (например, испанский фольклор – кастаньеты, фламенко, болеро; 

польский фольклор – мазурка, полонез; французский фольклор – рондо, 

трубадуры; австрийский фольклор – альпийский рог, тирольское пение, 

лендлер). Отражение европейского фольклора в творчестве профессиональных 

композиторов. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Европы; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

европейского фольклора и фольклора народов России; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

двигательная, ритмическая, интонационная импровизация по мотивам 

изученных традиций народов Европы (в том числе в форме рондо). 

161.6.5.3. Музыкальный фольклор народов Азии и Африки. 

Содержание: африканская музыка – стихия ритма. Интонационно-ладовая 

основа музыки стран Азии (для изучения данного тематического блока 

рекомендуется выбрать 1–2 национальные традиции из следующего списка 

стран: Китай, Индия, Япония, Вьетнам, Индонезия, Иран, Турция), уникальные 

традиции, музыкальные инструменты. Представления о роли музыки в жизни 

людей. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании традиционной 

музыки народов Африки и Азии; 

выявление общего и особенного при сравнении изучаемых образцов 

азиатского фольклора и фольклора народов России; 
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разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

коллективные ритмические импровизации на шумовых и ударных 

инструментах; 

вариативно: исследовательские проекты по теме «Музыка стран Азии и 

Африки». 

161.6.5.4. Народная музыка Американского континента. 

Содержание: Стили и жанры американской музыки (кантри, блюз, 

спиричуэлс, самба, босса-нова). Смешение интонаций и ритмов различного 

происхождения. 

Виды деятельности обучающихся: 

выявление характерных интонаций и ритмов в звучании американского, 

латиноамериканского фольклора, прослеживание их национальных истоков; 

разучивание и исполнение народных песен, танцев; 

индивидуальные и коллективные ритмические и мелодические 

импровизации в стиле (жанре) изучаемой традиции. 

161.6.6. Модуль № 6 «Европейская классическая музыка».  

161.6.6.1. Национальные истоки классической музыки. 

Содержание: национальный музыкальный стиль на примере творчества 

Ф. Шопена, Э. Грига и других композиторов. Значение и роль композитора 

классической музыки. Характерные жанры, образы, элементы музыкального 

языка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки разных жанров, типичных для 

рассматриваемых национальных стилей, творчества изучаемых композиторов; 

определение на слух характерных интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, умение напеть наиболее яркие интонации, прохлопать 

ритмические примеры из числа изучаемых классических произведений; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 
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музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: исследовательские проекты о творчестве европейских 

композиторов-классиков, представителей национальных школ; просмотр 

художественных и документальных фильмов о творчестве выдающих 

европейских композиторов с последующим обсуждением в классе; посещение 

концерта классической музыки, балета драматического спектакля. 

161.6.6.2. Музыкант и публика. 

Содержание: кумиры публики (на примере творчества В.А. Моцарта, Н. 

Паганини, Ф. Листа и других композиторов). Виртуозность, талант, труд, 

миссия композитора, исполнителя. Признание публики. Культура слушателя. 

Традиции слушания музыки в прошлые века и сегодня. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами виртуозной музыки; 

размышление над фактами биографий великих музыкантов – как 

любимцев публики, так и непонятых современниками; 

определение на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов 

музыкального языка, изучаемых классических произведений, умение напеть их 

наиболее яркие ритмоинтонации; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

знание и соблюдение общепринятых норм слушания музыки, правил 

поведения в концертном зале, театре оперы и балета; 

вариативно: работа с интерактивной картой (география путешествий, 

гастролей), лентой времени (имена, факты, явления, музыкальные 

произведения); посещение концерта классической музыки с последующим 

обсуждением в классе; создание тематической подборки музыкальных 

произведений для домашнего прослушивания. 

161.6.6.3. Музыка – зеркало эпохи. 



863 
 

Содержание: искусство как отражение, с одной стороны – образа жизни, с 

другой – главных ценностей, идеалов конкретной эпохи. Стили барокко и 

классицизм (круг основных образов, характерных интонаций, жанров). 

Полифонический и гомофонно-гармонический склад на примере творчества И. 

Баха и Л. Бетховена. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами полифонической и гомофонно-гармонической 

музыки; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком (из числа изучаемых в данном разделе); 

исполнение вокальных, ритмических, речевых канонов; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: составление сравнительной таблицы стилей барокко и 

классицизм (на примере музыкального искусства, либо музыки и живописи, 

музыки и архитектуры); просмотр художественных фильмов и телепередач, 

посвященных стилям барокко и классицизм, творческому пути изучаемых 

композиторов. 

161.6.6.4. Музыкальный образ. 

Содержание: героические образы в музыке. Лирический герой 

музыкального произведения. Судьба человека – судьба человечества (на 

примере творчества Л. Бетховена, Ф. Шуберта и других композиторов). Стили 

классицизм и романтизм (круг основных образов, характерных интонаций, 

жанров). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с произведениями композиторов – венских классиков, 

композиторов-романтиков, сравнение образов их произведений, сопереживание 

музыкальному образу, идентификация с лирическим героем произведения; 
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узнавание на слух мелодий, интонаций, ритмов, элементов музыкального 

языка изучаемых классических произведений, умение напеть их наиболее яркие 

темы, ритмоинтонации; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация его 

музыкального образа; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: сочинение музыки, импровизация; литературное, 

художественное творчество, созвучное кругу образов изучаемого композитора; 

составление сравнительной таблицы стилей классицизм и романтизм (только на 

примере музыки, либо в музыке и живописи, в музыке и литературе). 

161.6.6.5. Музыкальная драматургия. 

Содержание: развитие музыкальных образов. Музыкальная тема. 

Принципы музыкального развития: повтор, контраст, разработка. Музыкальная 

форма – строение музыкального произведения. 

Виды деятельности обучающихся: 

наблюдение за развитием музыкальных тем, образов, восприятие логики 

музыкального развития; 

умение слышать, запоминать основные изменения, последовательность 

настроений, чувств, характеров в развертывании музыкальной драматургии; 

узнавание на слух музыкальных тем, их вариантов, видоизмененных в 

процессе развития; 

составление наглядной (буквенной, цифровой) схемы строения 

музыкального произведения; 

разучивание, исполнение не менее одного вокального произведения, 

сочиненного композитором-классиком, художественная интерпретация 

музыкального образа в его развитии; 
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музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

вариативно: посещение концерта классической музыки, в программе 

которого присутствуют крупные симфонические произведения; создание 

сюжета любительского фильма (в том числе в жанре теневого театра, 

мультфильма), основанного на развитии образов, музыкальной драматургии 

одного из произведений композиторов-классиков. 

161.6.6.6. Музыкальный стиль. 

Содержание: стиль как единство эстетических идеалов, круга образов, 

драматургических приемов, музыкального языка. (на примере творчества В. 

Моцарта, К. Дебюсси, А. Шенберга и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

обобщение и систематизация знаний о различных проявлениях 

музыкального стиля (стиль композитора, национальный стиль, стиль эпохи); 

исполнение 2–3 вокальных произведений – образцов барокко, 

классицизма, романтизма, импрессионизма (подлинных или стилизованных); 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

определение на слух в звучании незнакомого произведения: 

принадлежности к одному из изученных стилей; 

исполнительского состава (количество и состав исполнителей, 

музыкальных инструментов); 

жанра, круга образов; 

способа музыкального изложения и развития в простых и сложных 

музыкальных формах (гомофония, полифония, повтор, контраст, соотношение 

разделов и частей в произведении); 

вариативно: исследовательские проекты, посвященные эстетике и 

особенностям музыкального искусства различных стилей XX века. 

161.6.7. Модуль № 7 «Духовная музыка»  
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161.6.7.1. Храмовый синтез искусств. 

Музыка православного и католического богослужения (колокола, пение 

acapella или пение в Сопровождении органа). Основные жанры, традиции. 

Образы Христа, Богородицы, Рождества, Воскресения. 

Виды деятельности обучающихся: 

повторение, обобщение и систематизация знаний о христианской 

культуре западноевропейской традиции русского православия, полученных на 

уроках музыки и основ религиозных культур и светской этики на уровне 

начального общего образования; 

осознание единства музыки со словом, живописью, скульптурой, 

архитектурой как сочетания разных проявлений единого мировоззрения, 

основной идеи христианства; 

исполнение вокальных произведений, связанных с религиозной 

традицией, перекликающихся с ней по тематике; 

определение сходства и различия элементов разных видов искусства 

(музыки, живописи, архитектуры), относящихся: 

к русской православной традиции; 

западноевропейской христианской традиции; 

другим конфессиям (по выбору учителя); 

вариативно: посещение концерта духовной музыки. 

161.6.7.2. Развитие церковной музыки  

Содержание: европейская музыка религиозной традиции (григорианский 

хорал, изобретение нотной записи Гвидод’Ареццо, протестантский хорал). 

Русская музыка религиозной традиции (знаменный распев, крюковая запись, 

партесное пение). Полифония в западной и русской духовной музыке. Жанры: 

кантата, духовный концерт, реквием. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с историей возникновения нотной записи; 
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сравнение нотаций религиозной музыки разных традиций (григорианский 

хорал, знаменный распев, современные ноты); 

знакомство с образцами (фрагментами) средневековых церковных 

распевов (одноголосие); 

слушание духовной музыки; 

определение на слух: 

состава исполнителей; 

типа фактуры (хоральный склад, полифония); 

принадлежности к русской или западноевропейской религиозной 

традиции; 

вариативно: работа с интерактивной картой, лентой времени с указанием 

географических и исторических особенностей распространения различных 

явлений, стилей, жанров, связанных с развитием религиозной музыки; 

исследовательские и творческие проекты, посвященные отдельным 

произведениям духовной музыки. 

161.6.7.3. Музыкальные жанры богослужения. 

Содержание: эстетическое содержание и жизненное предназначение 

духовной музыки. Многочастные произведения на канонические тексты: 

католическая месса, православная литургия, всенощное бдение. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с одним (более полно) или несколькими (фрагментарно) 

произведениями мировой музыкальной классики, написанными в соответствии 

с религиозным каноном; 

вокализация музыкальных тем изучаемых духовных произведений; 

определение на слух изученных произведений и их авторов, иметь 

представление об особенностях их построения и образов; 

устный или письменный рассказ о духовной музыке с использованием 

терминологии, примерами из соответствующей традиции, формулировкой 
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собственного отношения к данной музыке, рассуждениями, аргументацией 

своей позиции. 

161.6.7.4. Религиозные темы и образы в современной музыке. 

Содержание: сохранение традиций духовной музыки сегодня. 

Переосмысление религиозной темы в творчестве композиторов XX–XXI веков. 

Религиозная тематика в контексте современной культуры.  

Виды деятельности обучающихся: 

сопоставление тенденций сохранения и переосмысления религиозной 

традиции в культуре XX–XXI веков; 

исполнение музыки духовного содержания, сочиненной современными 

композиторами; 

вариативно: исследовательские и творческие проекты по теме «Музыка и 

религия в наше время»; посещение концерта духовной музыки. 

161.6.8. Модуль № 8 «Современная музыка: основные жанры и 

направления»  

161.6.8.1. Джаз. 

Содержание: джаз – основа популярной музыки XX века. Особенности 

джазового языка и стиля (свинг, синкопы, ударные и духовые инструменты, 

вопросно-ответная структура мотивов, гармоническая сетка, импровизация). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с различными джазовыми музыкальными композициями и 

направлениями (регтайм, биг бэнд, блюз); 

разучивание, исполнение одной из «вечнозеленых» джазовых тем, 

элементы ритмической и вокальной импровизации на ее основе; 

определение на слух: 

принадлежности к джазовой или классической музыке; 

исполнительского состава (манера пения, состав инструментов); 

вариативно: сочинение блюза; посещение концерта джазовой музыки. 

161.6.8.2. Мюзикл. 
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Содержание: особенности жанра. Классика жанра – мюзиклы середины 

XX века (на примере творчества Ф. Лоу, Р. Роджерса, Э.Л. Уэббера). 

Современные постановки в жанре мюзикла на российской сцене. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, сочиненными 

иностранными и отечественными композиторами в жанре мюзикла, сравнение с 

другими театральными жанрами (опера, балет, драматический спектакль); 

анализ рекламных объявлений о премьерах мюзиклов в современных 

средствах массовой информации; 

просмотр видеозаписи одного из мюзиклов, написание собственного 

рекламного текста для данной постановки; 

разучивание и исполнение отдельных номеров из мюзиклов. 

161.6.8.3. Молодежная музыкальная культура. 

Содержание: направления и стили молодежной музыкальной культуры XX–

XXI веков (рок-н-ролл, блюз-рок, панк-рок, хард-рок, рэп, хип-хоп, фанк и 

другие). Авторская песня (Б.Окуджава, Ю.Визбор, В. Высоцкий и др.).  

Социальный и коммерческий контекст массовой музыкальной культуры 

(потребительские тенденции современной культуры).  

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями, ставшими «классикой 

жанра» молодежной культуры (группы «Битлз», Элвис Пресли, Виктор Цой, 

Билли Айлиш и другие группы и исполнители); 

разучивание и исполнение песни, относящейся к одному из молодежных 

музыкальных течений; 

дискуссия на тему «Современная музыка»; 

вариативно: презентация альбома своей любимой группы. 

161.6.8.4. Музыка цифрового мира. 
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Содержание: музыка повсюду (радио, телевидение, Интернет, наушники). 

Музыка на любой вкус (безграничный выбор, персональные плейлисты). 

Музыкальное творчество в условиях цифровой среды. 

Виды деятельности обучающихся: 

поиск информации о способах сохранения и передачи музыки прежде и 

сейчас; 

просмотр музыкального клипа популярного исполнителя, анализ его 

художественного образа, стиля, выразительных средств; 

разучивание и исполнение популярной современной песни; 

вариативно: проведение социального опроса о роли и месте музыки в 

жизни современного человека; создание собственного музыкального клипа. 

161.6.9. Модуль № 9 «Связь музыки с другими видами искусства»  

161.6.9.1. Музыка и литература. 

Единство слова и музыки в вокальных жанрах (песня, романс, кантата, 

ноктюрн, баркарола, былина). Интонации рассказа, повествования в 

инструментальной музыке (поэма, баллада). Программная музыка. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами вокальной и инструментальной музыки; 

импровизация, сочинение мелодий на основе стихотворных строк, 

сравнение своих вариантов с мелодиями, сочиненными композиторами (метод 

«Сочинение сочиненного»); 

сочинение рассказа, стихотворения под впечатлением от восприятия 

инструментального музыкального произведения; 

рисование образов программной музыки; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений. 

161.6.9.2. Музыка и живопись. 

Содержание: выразительные средства музыкального и изобразительного 

искусства. Аналогии: ритм, композиция, линия – мелодия, пятно – созвучие, 
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колорит – тембр, светлотность – динамика. Программная музыка. 

Импрессионизм (на примере творчества французских клавесинистов, К. 

Дебюсси, А.К. Лядова и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с музыкальными произведениями программной музыки, 

выявление интонаций изобразительного характера; 

музыкальная викторина на знание музыки, названий и авторов изученных 

произведений; 

разучивание, исполнение песни с элементами изобразительности, 

сочинение к ней ритмического и шумового аккомпанемента с целью усиления 

изобразительного эффекта; 

вариативно: рисование под впечатлением от восприятия музыки 

программно-изобразительного характера; сочинение музыки, импровизация, 

озвучивание картин художников. 

161.6.9.3. Музыка и театр. 

Содержание: музыка к драматическому спектаклю (на примере 

творчества Э. Грига, Л. ван Бетховена, А.Г. Шнитке, Д.Д. Шостаковича и 

других композиторов). Единство музыки, драматургии, сценической живописи, 

хореографии. 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами музыки, созданной отечественными и 

иностранными композиторами для драматического театра; 

разучивание, исполнение песни из театральной постановки, просмотр 

видеозаписи спектакля, в котором звучит данная песня; 

музыкальная викторина на материале изученных фрагментов 

музыкальных спектаклей; 

вариативно: постановка музыкального спектакля; посещение театра с 

последующим обсуждением (устно или письменно) роли музыки в данном 
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спектакле; исследовательские проекты о музыке, созданной отечественными 

композиторами для театра. 

161.6.9.4. Музыка кино и телевидения. 

Содержание: музыка в немом и звуковом кино. Внутрикадровая и 

закадровая музыка. Жанры фильма-оперы, фильма-балета, фильма-мюзикла, 

музыкального мультфильма (на примере произведений Р. Роджерса, Ф. Лоу, Г. 

Гладкова, А. Шнитке и других). 

Виды деятельности обучающихся: 

знакомство с образцами киномузыки отечественных и зарубежных 

композиторов; 

просмотр фильмов с целью анализа выразительного эффекта, 

создаваемого музыкой; 

разучивание, исполнение песни из фильма; 

вариативно: создание любительского музыкального фильма; переозвучка 

фрагмента мультфильма; просмотр фильма-оперы или фильма-балета, 

аналитическое эссе с ответом на вопрос «В чем отличие видеозаписи 

музыкального спектакля от фильма-оперы (фильма-балета)?». 

161.7. Планируемые результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования. 

161.7.1. В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных 

символов республик Российской Федерации и других стран мира; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России; 
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знание достижений отечественных музыкантов, их вклада в мировую 

музыкальную культуру; 

интерес к изучению истории отечественной музыкальной культуры; 

стремление развивать и сохранять музыкальную культуру своей страны, 

своего края; 

2) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

осознание комплекса идей и моделей поведения, отраженных в лучших 

произведениях мировой музыкальной классики, готовность поступать в своей 

жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отраженными в них; 

активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, 

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

том числе в качестве участников творческих конкурсов и фестивалей, 

концертов, культурно-просветительских акций, в качестве волонтера в дни 

праздничных мероприятий; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; 

готовность воспринимать музыкальное искусство с учетом моральных и 

духовных ценностей этического и религиозного контекста, социально-

исторических особенностей этики и эстетики; 

готовность придерживаться принципов справедливости, взаимопомощи и 

творческого сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и 

учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, фестивалей, 

конкурсов; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть 
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прекрасное в окружающей действительности, готовность прислушиваться к 

природе, людям, самому себе; 

осознание ценности творчества, таланта; 

осознание важности музыкального искусства как средства коммуникации 

и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной, социальной, культурной средой; 

овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; 

овладение основными способами исследовательской деятельности на 

звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях 

музыкального искусства, использование доступного объёма специальной 

терминологии; 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного 

опыта и опыта восприятия произведений искусства; 

соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в 

процессе музыкально-исполнительской, творческой, исследовательской 

деятельности; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать интонационные средства для выражения своего 

состояния, в том числе в процессе повседневного общения; 
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сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

7) трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учебе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

8) экологического воспитания: 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения; 

нравственно-эстетическое отношение к природе, 

участие в экологических проектах через различные формы музыкального 

творчества 

9) адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни, 

включая семью, группы, сформированные в учебной исследовательской и 

творческой деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей, в том числе в 

разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в 

сфере музыкального и других видов искусства; 

воспитание чувства нового, способность ставить и решать нестандартные 

задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание на перспективные 

тенденции и направления развития культуры и социума;  

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный интонационный и 

эмоциональный опыт, опыт и навыки управления своими 
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психоэмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

161.7.2. В результате изучения музыки на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

161.7.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных 

явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных 

интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков 

произведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в 

комплексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного 

музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам 

проведенного слухового наблюдения-исследования. 

161.7.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных учебных 

действий: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 
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между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 

исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в 

том числе исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, 

сравнению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, слухового исследования. 

161.7.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными 

записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, 

текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учетом 

поставленных целей; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, 

трансформировать, интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 



878 
 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация) в зависимости 

от коммуникативной установки. 

161.7.2.4. Овладение системой универсальных познавательных учебных 

действий обеспечивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, 

в том числе развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – 

музыкального мышления. 

161.7.2.5. У обучающегося будут сформированы умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания, 

понимать ограниченность словесного языка в передаче смысла музыкального 

произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в 

ситуации публичного выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, 

жесты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, включаться 

в соответствующий уровень общения; 

2) вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать свое мнение, в том числе впечатления от общения с 
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музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности; 

3) совместная деятельность (сотрудничество): 

развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, 

соучастия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; 

понимать ценность такого социально-психологического опыта, 

экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффективные 

формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и 

проявлять готовность к представлению отчета перед группой. 

161.7.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по 

самосовершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских 

навыков и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели; 
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планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и 

жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

проводить выбор и брать за него ответственность на себя. 

161.7.2.7. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать оценку учебной ситуации и предлагать план ее изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (не достижения) результатов 

деятельности, понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретенному опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе 

стимулировать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), 

концентрации внимания. 

161.7.2.8. У обучающегося будут сформированы умения эмоционального 

интеллекта как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 
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других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя 

коммуникативно-интонационную ситуацию; 

регулировать способ выражения собственных эмоций. 

161.7.2.9. У обучающегося будут сформированы умения принимать себя и 

других как часть универсальных регулятивных учебных действий: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, 

эстетическим предпочтениям и вкусам; 

признавать свое и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов 

деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

161.7.2.10. Овладение системой регулятивных универсальных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия). 

161.7.3. Предметные результаты освоения программы по музыке на 

уровне основного общего образования. 

161.7.3.1. Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 

актуальный контекст своей жизни. 

161.7.3.2. Обучающиеся, освоившие основную образовательную 
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программу по музыке: 

осознают принципы универсальности и всеобщности музыки как вида 

искусства, неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, 

могут рассуждать на эту тему; 

воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и 

самобытное цивилизационное явление; 

знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной 

музыкальной идентичности (разбираются в особенностях музыкальной 

культуры своего народа, стремятся участвовать в исполнении музыки своей 

национальной традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу 

следующим поколениям музыкальной культуры своего народа); 

понимают роль музыки как социально значимого явления, 

формирующего общественные вкусы и настроения, включенного в развитие 

политического, экономического, религиозного, иных аспектов развития 

общества. 

161.7.3.3. К концу изучения модуля № 1 «Музыка моего края» 

обучающийся научится: 

отличать и ценить музыкальные традиции своей родного края, народа; 

характеризовать особенности творчества народных и профессиональных 

музыкантов, творческих коллективов своего края; 

исполнять и оценивать образцы музыкального фольклора и сочинения 

композиторов своей малой родины. 

161.7.3.4. К концу изучения модуля № 2 «Народное музыкальное 

творчество России» обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные образцы, относящиеся к русскому 

музыкальному фольклору, к музыке народов Северного Кавказа, республик 

Поволжья, Сибири (не менее трех региональных фольклорных традиций на 
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выбор учителя); 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

объяснять на примерах связь устного народного музыкального творчества 

и деятельности профессиональных музыкантов в развитии общей культуры 

страны. 

161.7.3.5. К концу изучения модуля № 3 «Русская классическая музыка» 

обучающийся научится: 

различать на слух произведения русских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 

русских композиторов; 

характеризовать творчество не менее двух отечественных композиторов-

классиков, приводить примеры наиболее известных сочинений. 

161.7.3.6. К концу изучения модуля № 4 «Жанры музыкального 

искусства» обучающийся научится: 

различать и характеризовать жанры музыки (театральные, камерные и 

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; 

рассуждать о круге образов и средствах их воплощения, типичных для 

данного жанра; 

выразительно исполнять произведения (в том числе фрагменты) 

вокальных, инструментальных и музыкально-театральных жанров. 

161.7.3.7. К концу изучения модуля № 5 «Музыка народов мира» 
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обучающийся научится: 

определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к 

западноевропейской, латиноамериканской, азиатской традиционной 

музыкальной культуре, в том числе к отдельным самобытным культурно-

национальным традициям; 

различать на слух и исполнять произведения различных жанров 

фольклорной музыки; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и узнавать признаки влияния музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров). 

161.7.3.8. К концу изучения модуля № 6 «Европейская классическая 

музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения европейских композиторов-классиков, 

называть автора, произведение, исполнительский состав; 

определять принадлежность музыкального произведения к одному из 

художественных стилей (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм); 

исполнять (в том числе фрагментарно) сочинения композиторов-

классиков; 

характеризовать музыкальный образ и выразительные средства, 

использованные композитором, способы развития и форму строения 

музыкального произведения; 

характеризовать творчество не менее двух композиторов-классиков, 

приводить примеры наиболее известных сочинений. 

161.7.3.9. К концу изучения модуля № 7 «Духовная музыка» 

обучающийся научится:  

различать и характеризовать жанры и произведения русской и 

европейской духовной музыки; 
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исполнять произведения русской и европейской духовной музыки; 

приводить примеры сочинений духовной музыки, называть их автора. 

161.7.3.10. К концу изучения модуля № 8 «Современная музыка: 

основные жанры и направления» обучающийся научится: 

определять и характеризовать стили, направления и жанры современной 

музыки; 

различать и определять на слух виды оркестров, ансамблей, тембры 

музыкальных инструментов, входящих в их состав; 

исполнять современные музыкальные произведения в разных видах 

деятельности. 

161.7.3.11. К концу изучения модуля № 9 «Связь музыки с другими 

видами искусства» обучающийся научится: 

определять стилевые и жанровые параллели между музыкой и другими 

видами искусств; 

различать и анализировать средства выразительности разных видов 

искусств; 

импровизировать, создавать произведения в одном виде искусства на 

основе восприятия произведения другого вида искусства (сочинение, рисунок 

по мотивам музыкального произведения, озвучивание картин, кинофрагментов) 

или подбирать ассоциативные пары произведений из разных видов искусств, 

объясняя логику выбора; 

высказывать суждения об основной идее, средствах ее воплощения, 

интонационных особенностях, жанре, исполнителях музыкального 

произведения. 

3.1.17. Рабочая программа по учебному предмету «Технология». 

162.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» (предметная область «Технология») (далее соответственно – 

программа по технологии, технология) включает пояснительную записку, 
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содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

технологии. 

162.2. Пояснительная записка. 

162.2.1. Программа по технологии интегрирует знания по разным 

учебным предметам и является одним из базовых для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, технико-технологического, 

проектного, креативного и критического мышления на основе практико-

ориентированного обучения и системно-деятельностного подхода в реализации 

содержания. 

Программа по технологии знакомит обучающихся с различными 

технологиями, в том числе материальными, информационными, 

коммуникационными, когнитивными, социальными. В рамках освоения 

программы по технологии происходит приобретение базовых навыков работы с 

современным технологичным оборудованием, освоение современных технологий, 

знакомство с миром профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в 

сферах трудовой деятельности. 

162.2.2. Программа по технологии раскрывает содержание, отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной 

ориентации и самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, 

промышленный дизайн, 3D-моделирование, прототипирование, технологии 

цифрового производства в области обработки материалов, аддитивные 

технологии, нанотехнологии, робототехника и системы автоматического 

управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики, 

строительство, транспорт, агро- и биотехнологии, обработка пищевых 

продуктов. 

162.2.3. Программа по технологии конкретизирует содержание, 

предметные, метапредметные и личностные результаты. 
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162.2.4. Стратегическими документами, определяющими направление 

модернизации содержания и методов обучения, являются ФГОС ООО и 

концепция преподавания предметной области «Технология».  

162.2.5. Основной целью освоения технологии является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления. 

162.2.6. Задачами курса технологии являются: 

овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология»; 

овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 

знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 

деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, когнитивных 

инструментов и технологий; 

развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

владение методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

162.2.7. Технологическое образование обучающихся носит 

интегративный характер и строится на неразрывной взаимосвязи с трудовым 

процессом, создаёт возможность применения научно-теоретических знаний в 

преобразовательной продуктивной деятельности, включения обучающихся в 

реальные трудовые отношения в процессе созидательной деятельности, 

воспитания культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 



888 
 

эстетической, правовой, экологической, технологической и других ее 

проявлениях), самостоятельности, инициативности, предприимчивости, 

развитии компетенций, позволяющих обучающимся осваивать новые виды 

труда и готовности принимать нестандартные решения. 

162.2.8. Основной методический принцип программы по технологии: 

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением 

процесса познания – построения и анализа разнообразных моделей.  

162.2.9. Программа по технологии построена по модульному принципу. 

Модульная программа по технологии – это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть 

конкретных образовательных результатов, предусматривающая разные 

образовательные траектории её реализации. 

Модульная программа включает инвариантные (обязательные) модули и 

вариативные.  

162.2.10. Инвариантные модули программы по технологии. 

162.2.10.1. Модуль «Производство и технологии». 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другим модулям. Основные технологические понятия раскрываются в модуле в 

системном виде, что позволяет осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулей. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. Объектом технологий 

становятся фундаментальные составляющие цифрового социума: данные, 

информация, знание. Трансформация данных в информацию и информации в 

знание в условиях появления феномена «больших данных» является одной из 

значимых и востребованных в профессиональной сфере технологий.  

Освоение содержания модуля осуществляется на протяжении всего курса 

технологии на уровне основного общего образования. Содержание модуля 

построено на основе последовательного знакомства обучающихся с 
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технологическими процессами, техническими системами, материалами, 

производством и профессиональной деятельностью.  

162.2.10.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, правила 

безопасного использования инструментов и приспособлений, экологические 

последствия использования материалов и применения технологий, а также 

характеризуются профессии, непосредственно связанные с получением и 

обработкой данных материалов. Изучение материалов и технологий 

предполагается в процессе выполнения учебного проекта, результатом 

которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль 

может быть представлен как проектный цикл по освоению технологии 

обработки материалов. 

162.2.10.3. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

В рамках данного модуля обучающиеся знакомятся с основными видами 

и областями применения графической информации, с различными типами 

графических изображений и их элементами, учатся применять чертёжные 

инструменты, читать и выполнять чертежи на бумажном носителе с 

соблюдением основных правил, знакомятся с инструментами и условными 

графическими обозначениями графических редакторов, учатся создавать с их 

помощью тексты и рисунки, знакомятся с видами конструкторской 

документации и графических моделей, овладевают навыками чтения, 

выполнения и оформления сборочных чертежей, ручными и 

автоматизированными способами подготовки чертежей, эскизов и технических 

рисунков деталей, осуществления расчётов по чертежам. 

Приобретаемые в модуле знания и умения необходимы для создания и 
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освоения новых технологий, а также продуктов техносферы, и направлены на 

решение задачи укрепления кадрового потенциала российского производства. 

Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других 

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые предметные 

результаты за год обучения. 

162.2.10.4. Модуль «Робототехника». 

В модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции материальных и 

информационных технологий. Значимость данного модуля заключается в том, 

что при его освоении формируются навыки работы с когнитивной 

составляющей (действиями, операциями и этапами). 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов интегрировать знания о технике и 

технических устройствах, электронике, программировании, фундаментальные 

знания, полученные в рамках учебных предметов, а также дополнительного 

образования и самообразования. 

162.2.10.5. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

Модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса технологии: освоение технологии 

идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого 

является моделирование. При этом связь технологии с процессом познания 

носит двусторонний характер: анализ модели позволяет выделить 

составляющие её элементы и открывает возможность использовать 

технологический подход при построении моделей, необходимых для познания 

объекта. Модуль играет важную роль в формировании знаний и умений, 

необходимых для проектирования и усовершенствования продуктов 

(предметов), освоения и создания технологий. 

162.2.11. Вариативные модули программы по технологии. 
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162.2.11.1. Модуль «Автоматизированные системы». 

Модуль знакомит обучающихся с автоматизацией технологических 

процессов на производстве и в быту. Акцент сделан на изучение принципов 

управления автоматизированными системами и их практической реализации на 

примере простых технических систем. В результате освоения модуля 

обучающиеся разрабатывают индивидуальный или групповой проект, 

имитирующий работу автоматизированной системы (например, системы 

управления электродвигателем, освещением в помещении и прочее). 

162.2.11.2. Модули «Животноводство» и «Растениеводство». 

Модули знакомят обучающихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере, направленными на природные 

объекты, имеющие свои биологические циклы.  

162.2.11.3. В курсе технологии осуществляется реализация 

межпредметных связей: 

с алгеброй и геометрией при изучении модулей «Компьютерная графика. 

Черчение», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической 

промышленности в инвариантных модулях; 

с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных 

модулях и при освоении вариативных модулей «Растениеводство» и 

«Животноводство»; 

с физикой при освоении моделей машин и механизмов, модуля 

«Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», 

«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»; 

с информатикой и ИКТ при освоении в инвариантных и вариативных 

модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и 

передачи информации, протекающих в технических системах, использовании 

программных сервисов; 
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с историей и искусством при освоении элементов промышленной 

эстетики, народных ремёсел в инвариантном модуле «Производство и 

технология»; 

с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная 

техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология». 

162.2.11.4. Общее число часов, рекомендованных для изучения 

технологии, – 272 часа: в 5 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 6 классе – 68 

часов (2 часа в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 34 

часа (1 час в неделю), в 9 классе – 34 часа (1 час в неделю). Дополнительно 

рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе – 34 часа 

(1 час в неделю), в 9 классе – 68 часов (2 часа в неделю). 

162.3. Содержание обучения технологии. 

162.3.1. Инвариантные модули. 

162.3.1.1. Модуль «Производство и технологии». 

5 класс. 

Технологии вокруг нас. Преобразующая деятельность человека и 

технологии. Мир идей и создание новых вещей и продуктов. Производственная 

деятельность. 

Материальный мир и потребности человека. Свойства вещей. 

Материалы и сырьё. Естественные (природные) и искусственные 

материалы. 

Материальные технологии. Технологический процесс. 

Производство и техника. Роль техники в производственной деятельности 

человека. 

Когнитивные технологии: мозговой штурм, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие. 

Проекты и ресурсы в производственной деятельности человека. Проект 

как форма организации деятельности. Виды проектов. Этапы проектной 

деятельности. Проектная документация. 
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Какие бывают профессии. 

6 класс. 

Производственно-технологические задачи и способы их решения. 

Модели и моделирование. Виды машин и механизмов. Моделирование 

технических устройств. Кинематические схемы. 

Конструирование изделий. Конструкторская документация. 

Конструирование и производство техники. Усовершенствование конструкции. 

Основы изобретательской и рационализаторской деятельности. 

Технологические задачи, решаемые в процессе производства и создания 

изделий. Соблюдение технологии и качество изделия (продукции). 

Информационные технологии. Перспективные технологии. 

7 класс. 

Создание технологий как основная задача современной науки. История 

развития технологий. 

Эстетическая ценность результатов труда. Промышленная эстетика. 

Дизайн. 

Народные ремёсла. Народные ремёсла и промыслы России. 

Цифровизация производства. Цифровые технологии и способы обработки 

информации. 

Управление технологическими процессами. Управление производством. 

Современные и перспективные технологии. 

Понятие высокотехнологичных отраслей. «Высокие технологии» 

двойного назначения. 

Разработка и внедрение технологий многократного использования 

материалов, технологий безотходного производства. 

Современная техносфера. Проблема взаимодействия природы и 

техносферы. 

Современный транспорт и перспективы его развития. 

8 класс. 
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Общие принципы управления. Самоуправляемые системы. Устойчивость 

систем управления. Устойчивость технических систем. 

Производство и его виды. 

Биотехнологии в решении экологических проблем. Биоэнергетика. 

Перспективные технологии (в том числе нанотехнологии). 

Сферы применения современных технологий. 

Рынок труда. Функции рынка труда. Трудовые ресурсы. 

Мир профессий. Профессия, квалификация и компетенции. 

Выбор профессии в зависимости от интересов и способностей человека. 

9 класс. 

Предпринимательство. 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика. Виды предпринимательской деятельности. Типы 

организаций. Сфера принятия управленческих решений. Внутренняя и внешняя 

среда предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды. 

Формирование цены товара. 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. Защита предпринимательской 

тайны и обеспечение безопасности фирмы. 

Понятия, инструменты и технологии имитационного моделирования 

экономической деятельности. Модель реализации бизнес-идеи. Этапы 

разработки бизнес-проекта: анализ выбранного направления экономической 

деятельности, создание логотипа фирмы, разработка бизнес-плана. 

Эффективность предпринимательской деятельности. Принципы и методы 

оценки. Контроль эффективности, оптимизация предпринимательской 

деятельности. Технологическое предпринимательство. Инновации и их виды. 

Новые рынки для продуктов. 

162.3.1.2. Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых 

продуктов». 
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5 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Проектирование, моделирование, конструирование – основные 

составляющие технологии. Основные элементы структуры технологии: 

действия, операции, этапы. Технологическая карта. 

Бумага и её свойства. Производство бумаги, история и современные 

технологии. 

Использование древесины человеком (история и современность). 

Использование древесины и охрана природы. Общие сведения о древесине 

хвойных и лиственных пород. Пиломатериалы. Способы обработки древесины. 

Организация рабочего места при работе с древесиной. 

Ручной и электрифицированный инструмент для обработки древесины. 

Операции (основные): разметка, пиление, сверление, зачистка, 

декорирование древесины. 

Народные промыслы по обработке древесины. 

Профессии, связанные с производством и обработкой древесины. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из древесины». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Общие сведения о питании и технологиях приготовления пищи. 

Рациональное, здоровое питание, режим питания, пищевая пирамида. 

Значение выбора продуктов для здоровья человека. Пищевая ценность 

разных продуктов питания. Пищевая ценность яиц, круп, овощей. Технологии 

обработки овощей, круп. 

Технология приготовления блюд из яиц, круп, овощей. Определение 

качества продуктов, правила хранения продуктов. 

Интерьер кухни, рациональное размещение мебели. Посуда, 

инструменты, приспособления для обработки пищевых продуктов, 

приготовления блюд. 

Правила этикета за столом. Условия хранения продуктов питания. 
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Утилизация бытовых и пищевых отходов. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых 

продуктов. 

Групповой проект по теме «Питание и здоровье человека». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Основы материаловедения. Текстильные материалы (нитки, ткань), 

производство и использование человеком. История, культура. 

Современные технологии производства тканей с разными свойствами. 

Технологии получения текстильных материалов из натуральных волокон 

растительного, животного происхождения, из химических волокон. Свойства 

тканей. 

Основы технологии изготовления изделий из текстильных материалов. 

Последовательность изготовления швейного изделия. Контроль качества 

готового изделия. 

Устройство швейной машины: виды приводов швейной машины, 

регуляторы. 

Виды стежков, швов. Виды ручных и машинных швов (стачные, 

краевые). 

Профессии, связанные со швейным производством. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, мешок для 

сменной обуви, прихватка, лоскутное шитьё). 

Выполнение технологических операций по пошиву проектного изделия, 

отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

6 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Получение и использование металлов человеком. Рациональное 
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использование, сбор и переработка вторичного сырья. Общие сведения о видах 

металлов и сплавах. Тонколистовой металл и проволока. 

Народные промыслы по обработке металла. 

Способы обработки тонколистового металла. 

Слесарный верстак. Инструменты для разметки, правки, резания 

тонколистового металла. 

Операции (основные): правка, разметка, резание, гибка тонколистового 

металла. 

Профессии, связанные с производством и обработкой металлов. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из металла». 

Выполнение проектного изделия по технологической карте. 

Потребительские и технические требования к качеству готового изделия. 

Оценка качества проектного изделия из тонколистового металла. 

Технологии обработки пищевых продуктов (6 часов). 

Молоко и молочные продукты в питании. Пищевая ценность молока и 

молочных продуктов. Технологии приготовления блюд из молока и молочных 

продуктов. 

Определение качества молочных продуктов, правила хранения продуктов. 

Виды теста. Технологии приготовления разных видов теста (тесто для 

вареников, песочное тесто, бисквитное тесто, дрожжевое тесто). 

Профессии, связанные с пищевым производством. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

Технологии обработки текстильных материалов. 

Современные текстильные материалы, получение и свойства. 

Сравнение свойств тканей, выбор ткани с учётом эксплуатации изделия. 

Одежда, виды одежды. Мода и стиль. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из текстильных 

материалов». 

Чертёж выкроек проектного швейного изделия (например, укладка для 
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инструментов, сумка, рюкзак; изделие в технике лоскутной пластики). 

Выполнение технологических операций по раскрою и пошиву проектного 

изделия, отделке изделия. 

Оценка качества изготовления проектного швейного изделия. 

7 класс. 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Обработка древесины. Технологии механической обработки 

конструкционных материалов. Технологии отделки изделий из древесины. 

Обработка металлов. Технологии обработки металлов. Конструкционная 

сталь. Токарно-винторезный станок. Изделия из металлопроката. Резьба и 

резьбовые соединения. Нарезание резьбы. Соединение металлических деталей 

клеем. Отделка деталей. 

Пластмасса и другие современные материалы: свойства, получение и 

использование. 

Индивидуальный творческий (учебный) проект «Изделие из 

конструкционных и поделочных материалов». 

Технологии обработки пищевых продуктов. 

Рыба, морепродукты в питании человека. Пищевая ценность рыбы и 

морепродуктов. Виды промысловых рыб. Охлаждённая, мороженая рыба. 

Механическая обработка рыбы. Показатели свежести рыбы. Кулинарная 

разделка рыбы. Виды тепловой обработки рыбы. Требования к качеству 

рыбных блюд. Рыбные консервы. 

Мясо животных, мясо птицы в питании человека. Пищевая ценность 

мяса. Механическая обработка мяса животных (говядина, свинина, баранина), 

обработка мяса птицы. Показатели свежести мяса. Виды тепловой обработки 

мяса. 

Блюда национальной кухни из мяса, рыбы. 

Групповой проект по теме «Технологии обработки пищевых продуктов». 

162.3.1.3. Модуль «Робототехника». 
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5 класс. 

Автоматизация и роботизация. Принципы работы робота. 

Классификация современных роботов. Виды роботов, их функции и 

назначение. 

Взаимосвязь конструкции робота и выполняемой им функции. 

Робототехнический конструктор и комплектующие. 

Чтение схем. Сборка роботизированной конструкции по готовой схеме. 

Базовые принципы программирования. 

Визуальный язык для программирования простых робототехнических 

систем. 

6 класс. 

Мобильная робототехника. Организация перемещения 

робототехнических устройств. 

Транспортные роботы. Назначение, особенности. 

Знакомство с контроллером, моторами, датчиками. 

Сборка мобильного робота. 

Принципы программирования мобильных роботов. 

Изучение интерфейса визуального языка программирования, основные 

инструменты и команды программирования роботов. 

Учебный проект по робототехнике. 

7 класс. 

Промышленные и бытовые роботы, их классификация, назначение, 

использование 

Программирование контроллера в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Реализация на выбранном языке программирования алгоритмов 

управления отдельными компонентами и роботизированными системами. 

Анализ и проверка на работоспособность, усовершенствование 
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конструкции робота. 

Учебный проект по робототехнике. 

8 класс. 

История развития беспилотного авиастроения, применение беспилотных 

воздушных судов. 

Принципы работы и назначение основных блоков, оптимальный вариант 

использования при конструировании роботов. 

Основные принципы теории автоматического управления и 

регулирования. Обратная связь. 

Датчики, принципы и режимы работы, параметры, применение. 

Отладка роботизированных конструкций в соответствии с поставленными 

задачами. 

Беспроводное управление роботом. 

Программирование роботов в среде конкретного языка 

программирования, основные инструменты и команды программирования 

роботов. 

Учебный проект по робототехнике (одна из предложенных тем на выбор). 

9 класс. 

Робототехнические системы. Автоматизированные и роботизированные 

производственные линии.  

Система «Интернет вещей». Промышленный «Интернет вещей». 

Потребительский «Интернет вещей». Элементы «Умного дома». 

Конструирование и моделирование с использованием 

автоматизированных систем с обратной связью. 

Составление алгоритмов и программ по управлению роботизированными 

системами. 

Протоколы связи. 

Перспективы автоматизации и роботизации: возможности и ограничения. 

Профессии в области робототехники. 
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Научно-практический проект по робототехнике. 

162.3.1.4. Модуль «3D-моделирование, прототипирование, 

макетирование». 

7 класс. 

Виды и свойства, назначение моделей. Соответствие модели 

моделируемому объекту и целям моделирования. 

Понятие о макетировании. Типы макетов. Материалы и инструменты для 

бумажного макетирования. Выполнение развёртки, сборка деталей макета. 

Разработка графической документации. 

Создание объёмных моделей с помощью компьютерных программ. 

Программы для просмотра на экране компьютера файлов с готовыми 

цифровыми трёхмерными моделями и последующей распечатки их развёрток. 

Программа для редактирования готовых моделей и последующей их 

распечатки. Инструменты для редактирования моделей. 

8 класс. 

3D-моделирование как технология создания визуальных моделей. 

Графические примитивы в 3D-моделировании. Куб и кубоид. Шар и 

многогранник. Цилиндр, призма, пирамида. 

Операции над примитивами. Поворот тел в пространстве. 

Масштабирование тел. Вычитание, пересечение и объединение геометрических 

тел. 

Понятие «прототипирование». Создание цифровой объёмной модели. 

Инструменты для создания цифровой объёмной модели. 

9 класс. 

Моделирование сложных объектов. Рендеринг. Полигональная сетка. 

Понятие «аддитивные технологии». 

Технологическое оборудование для аддитивных технологий: 3D-

принтеры. 

Области применения трёхмерной печати. Сырьё для трёхмерной печати. 
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Этапы аддитивного производства. Правила безопасного пользования 3D-

принтером. Основные настройки для выполнения печати на 3D-принтере. 

Подготовка к печати. Печать 3D-модели. 

Профессии, связанные с 3D-печатью. 

162.3.1.5. Модуль «Компьютерная графика. Черчение». 

5 класс. 

Графическая информация как средство передачи информации о 

материальном мире (вещах). Виды и области применения графической 

информации (графических изображений). 

Основы графической грамоты. Графические материалы и инструменты. 

Типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, графы, 

эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и другое.). 

Основные элементы графических изображений (точка, линия, контур, 

буквы и цифры, условные знаки). 

Правила построения чертежей (рамка, основная надпись, масштаб, виды, 

нанесение размеров). 

Чтение чертежа. 

6 класс. 

Создание проектной документации. 

Основы выполнения чертежей с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений. 

Стандарты оформления. 

Понятие о графическом редакторе, компьютерной графике. 

Инструменты графического редактора. Создание эскиза в графическом 

редакторе. 

Инструменты для создания и редактирования текста в графическом 

редакторе. 

Создание печатной продукции в графическом редакторе. 

7 класс. 



903 
 

Понятие о конструкторской документации. Формы деталей и их 

конструктивные элементы. Изображение и последовательность выполнения 

чертежа. Единая система конструкторской документации (далее – ЕСКД). 

Государственный стандарт (далее – ГОСТ). 

Общие сведения о сборочных чертежах. Оформление сборочного 

чертежа. Правила чтения сборочных чертежей. 

Понятие графической модели. 

Применение компьютеров для разработки графической документации. 

Математические, физические и информационные модели. 

Графические модели. Виды графических моделей. 

Количественная и качественная оценка модели. 

8 класс. 

Применение программного обеспечения для создания проектной 

документации: моделей объектов и их чертежей. 

Создание документов, виды документов. Основная надпись. 

Геометрические примитивы. 

Создание, редактирование и трансформация графических объектов. 

Сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

Изделия и их модели. Анализ формы объекта и синтез модели. 

План создания 3D-модели. 

Дерево модели. Формообразование детали. Способы редактирования 

операции формообразования и эскиза. 

9 класс. 

Система автоматизации проектно-конструкторских работ – система 

автоматизированного проектирования (далее – САПР). Чертежи с 

использованием САПР для подготовки проекта изделия. 

Оформление конструкторской документации, в том числе с 

использованием САПР. 

Объём документации: пояснительная записка, спецификация. 
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Графические документы: технический рисунок объекта, чертёж общего вида, 

чертежи деталей. Условности и упрощения на чертеже. Создание презентации. 

Профессии, связанные с изучаемыми технологиями, черчением, 

проектированием с использованием САПР, их востребованность на рынке 

труда. 

162.3.2. Вариативные модули. 

162.3.2.1. Модуль «Автоматизированные системы». 

8–9 классы. 

162.3.2.1.1. Введение в автоматизированные системы. 

Определение автоматизации, общие принципы управления 

технологическим процессом. Автоматизированные системы, используемые на 

промышленных предприятиях региона. 

Управляющие и управляемые системы. Понятие обратной связи, ошибка 

регулирования, корректирующие устройства. 

Виды автоматизированных систем, их применение на производстве.  

162.3.2.1.2. Элементарная база автоматизированных систем. 

Понятие об электрическом токе, проводники и диэлектрики. Создание 

электрических цепей, соединение проводников. Основные электрические 

устройства и системы: щиты и оборудование щитов, элементы управления и 

сигнализации, силовое оборудование, кабеленесущие системы, провода и 

кабели. Разработка стенда программирования модели автоматизированной 

системы. 

162.3.2.1.3. Управление техническими системами. 

Технические средства и системы управления. Программируемое 

логическое реле в управлении и автоматизации процессов. Графический язык 

программирования, библиотеки блоков. Создание простых алгоритмов и 

программ для управления технологическим процессом. Создание алгоритма 

пуска и реверса электродвигателя. Управление освещением в помещениях. 

162.3.2.2. Модуль «Животноводство». 
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7–8 классы. 

162.3.2.2.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

животных. 

Домашние животные. Сельскохозяйственные животные. 

Содержание сельскохозяйственных животных: помещение, оборудование, 

уход. 

Разведение животных. Породы животных. 

Лечение животных. Понятие о ветеринарии. 

Заготовка кормов. Кормление животных. Питательность корма. Рацион. 

Животные у нас дома. Забота о домашних и бездомных животных. 

Проблема клонирования живых организмов. Социальные и этические 

проблемы. 

162.3.2.2.2. Производство животноводческих продуктов. 

Животноводческие предприятия. Оборудование и микроклимат 

животноводческих и птицеводческих предприятий. Выращивание животных. 

Использование и хранение животноводческой продукции. 

Использование цифровых технологий в животноводстве. 

Цифровая ферма: 

автоматическое кормление животных; 

автоматическая дойка; 

уборка помещения и другое. 

Цифровая «умная» ферма — перспективное направление роботизации в 

животноводстве. 

162.3.2.2.3. Профессии, связанные с деятельностью животновода. 

Зоотехник, зооинженер, ветеринар, оператор птицефабрики, оператор 

животноводческих ферм и другие профессии. Использование информационных 

цифровых технологий в профессиональной деятельности. 

162.3.2.3. Модуль «Растениеводство». 

7–8 классы. 
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162.3.2.3.1. Элементы технологий выращивания сельскохозяйственных 

культур. 

Земледелие как поворотный пункт развития человеческой цивилизации. 

Земля как величайшая ценность человечества. История земледелия. 

Почвы, виды почв. Плодородие почв. 

Инструменты обработки почвы: ручные и механизированные. 

Сельскохозяйственная техника. 

Культурные растения и их классификация. 

Выращивание растений на школьном/приусадебном участке. 

Полезные для человека дикорастущие растения и их классификация. 

Сбор, заготовка и хранение полезных для человека дикорастущих 

растений и их плодов. Сбор и заготовка грибов. Соблюдение правил 

безопасности. 

Сохранение природной среды. 

162.3.2.3.2. Сельскохозяйственное производство. 

Особенности сельскохозяйственного производства: сезонность, 

природно-климатические условия, слабая прогнозируемость показателей. 

Агропромышленные комплексы. Компьютерное оснащение 

сельскохозяйственной техники. 

Автоматизация и роботизация сельскохозяйственного производства: 

анализаторы почвы c использованием спутниковой системы навигации; 

автоматизация тепличного хозяйства; 

применение роботов-манипуляторов для уборки урожая; 

внесение удобрения на основе данных от азотно-спектральных датчиков; 

определение критических точек полей с помощью спутниковых снимков; 

использование беспилотных летательных аппаратов и другое. 

Генно-модифицированные растения: положительные и отрицательные 

аспекты. 

162.3.2.3.3. Сельскохозяйственные профессии. 
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Профессии в сельском хозяйстве: агроном, агрохимик, агроинженер, 

тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и другие 

профессии. Особенности профессиональной деятельности в сельском 

хозяйстве. Использование цифровых технологий в профессиональной 

деятельности. 

162.4. Планируемые результаты освоения технологии на уровне 

основного общего образования.  

162.4.1. Изучение технологии на уровне основного общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения содержания учебного предмета. 

162.4.2. В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты в части: 

1) патриотического воспитания: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных; 

2) гражданского и духовно-нравственного воспитания: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и 

этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвёртой промышленной революции; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, 

связанной с реализацией технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

3) эстетического воспитания: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных 
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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; 
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7) экологического воспитания: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

162.4.3. В результате изучения технологии на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные регулятивные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия. 

162.4.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

логические действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

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. 

162.4.5. У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной 

информации; 
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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. 

162.4.6. У обучающегося будут сформированы умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

162.4.7. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их 

достижения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

проводить выбор и брать ответственность за решение. 
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162.4.8. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

(рефлексии) как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать 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. 

162.4.9. У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и 

других как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

162.4.10. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

162.4.11. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

понимать и использовать преимущества командной работы при 

реализации учебного проекта; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как 

необходимого условия успешной проектной деятельности; 

интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 
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владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 

законы логики; 

распознавать некорректную аргументацию. 

162.5. Предметные результаты освоения программы по технологии на 

уровне основного общего образования. 

162.5.1. 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 изучаемой технологией. 

162.5.2. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Производство и технологии». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть и характеризовать технологии; 

называть и характеризовать потребности человека; 

называть и характеризовать естественные (природные) и искусственные 

материалы; 

сравнивать и анализировать свойства материалов; 

классифицировать технику, описывать назначение техники; 

объяснять понятия «техника», «машина», «механизм», характеризовать 

простые механизмы и узнавать их в конструкциях и разнообразных моделях 

окружающего предметного мира; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

использовать метод мозгового штурма, метод интеллект-карт, метод 

фокальных объектов и другие методы; 

использовать метод учебного проектирования, выполнять учебные 

проекты; 
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назвать и характеризовать профессии. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть и характеризовать машины и механизмы; 

конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и 

практической деятельности; 

разрабатывать несложную технологическую, конструкторскую 

документацию для выполнения творческих проектных задач; 

решать простые изобретательские, конструкторские и технологические 

задачи в процессе изготовления изделий из различных материалов; 

предлагать варианты усовершенствования конструкций; 

характеризовать предметы труда в различных видах материального 

производства; 

характеризовать виды современных технологий и определять 

перспективы их развития. 

К концу обучения в 7 классе: 

приводить примеры развития технологий; 

приводить примеры эстетичных промышленных изделий; 

называть и характеризовать народные промыслы и ремёсла России; 

называть производства и производственные процессы; 

называть современные и перспективные технологии; 

оценивать области применения технологий, понимать их возможности и 

ограничения; 

оценивать условия и риски применимости технологий с позиций 

экологических последствий; 

выявлять экологические проблемы; 

называть и характеризовать виды транспорта, оценивать перспективы 

развития; 

характеризовать технологии на транспорте, транспортную логистику. 

К концу обучения в 8 классе: 
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характеризовать общие принципы управления; 

анализировать возможности и сферу применения современных 

технологий; 

характеризовать технологии получения, преобразования и использования 

энергии; 

называть и характеризовать биотехнологии, их применение; 

характеризовать направления развития и особенности перспективных 

технологий; 

предлагать предпринимательские идеи, обосновывать их решение; 

определять проблему, анализировать потребности в продукте; 

овладеть методами учебной, исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, проектирования, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 9 классе: 

перечислять и характеризовать виды современных информационно-

когнитивных технологий; 

овладеть информационно-когнитивными технологиями преобразования 

данных в информацию и информации в знание; 

характеризовать культуру предпринимательства, виды 

предпринимательской деятельности; 

создавать модели экономической деятельности; 

разрабатывать бизнес-проект; 

оценивать эффективность предпринимательской деятельности; 

характеризовать закономерности технологического развития 

цивилизации; 

планировать своё профессиональное образование и профессиональную 

карьеру. 
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162.5.3. 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 ИКТ 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 
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мебели; 

называть и характеризовать текстильные материалы, классифицировать 

их, описывать основные этапы производства; 

анализировать и сравнивать свойства текстильных материалов; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

швейных работ; 

использовать ручные инструменты для выполнения швейных работ; 

подготавливать швейную машину к работе с учётом безопасных правил 

её эксплуатации, выполнять простые операции машинной обработки 

(машинные строчки); 

выполнять последовательность изготовления швейных изделий, 

осуществлять контроль качества; 

характеризовать группы профессий, описывать тенденции их развития, 

объяснять социальное значение групп профессий. 

К концу обучения в 6 классе: 

характеризовать свойства конструкционных материалов; 

называть народные промыслы по обработке металла; 

называть и характеризовать виды металлов и их сплавов; 

исследовать, анализировать и сравнивать свойства металлов и их сплавов; 

классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и 

технологическое оборудование; 

использовать инструменты, приспособления и технологическое 

оборудование при обработке тонколистового металла, проволоки; 

выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, технологического оборудования; 

обрабатывать металлы и их сплавы слесарным инструментом; 

знать и называть пищевую ценность молока и молочных продуктов; 

определять качество молочных продуктов, называть правила хранения 

продуктов; 
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называть и выполнять технологии приготовления блюд из молока и 

молочных продуктов; 

называть виды теста, технологии приготовления разных видов теста; 

называть национальные блюда из разных видов теста; 

называть виды одежды, характеризовать стили одежды; 

характеризовать современные текстильные материалы, их получение и 

свойства; 

выбирать текстильные материалы для изделий с учётом их свойств; 

самостоятельно выполнять чертёж выкроек швейного изделия; 

соблюдать последовательность технологических операций по раскрою, 

пошиву и отделке изделия; 

выполнять учебные проекты, соблюдая этапы и технологии изготовления 

проектных изделий. 

К концу обучения в 7 классе: 

исследовать и анализировать свойства конструкционных материалов; 

выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления 

выбранного изделия по данной технологии; 

применять технологии механической обработки конструкционных 

материалов; 

осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия, находить и устранять допущенные дефекты; 

выполнять художественное оформление изделий; 

называть пластмассы и другие современные материалы, анализировать их 

свойства, возможность применения в быту и на производстве; 

осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на 

общую технологическую схему; 

оценивать пределы применимости данной технологии, в том числе с 

экономических и экологических позиций; 

знать и называть пищевую ценность рыбы, морепродуктов продуктов; 
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определять качество рыбы; 

знать и называть пищевую ценность мяса животных, мяса птицы, 

определять качество; 

называть и выполнять технологии приготовления блюд из рыбы, 

характеризовать технологии приготовления из мяса животных, мяса 

птицы; 

называть блюда национальной кухни из рыбы, мяса; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованность на рынке труда. 

162.5.4. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Робототехника». 

К концу обучения в 5 классе: 

классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

знать основные законы робототехники; 

называть и характеризовать назначение деталей робототехнического 

конструктора; 

характеризовать составные части роботов, датчики в современных 

робототехнических системах; 

получить опыт моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

применять навыки моделирования машин и механизмов с помощью 

робототехнического конструктора; 

владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленной на создание робототехнического продукта. 

К концу обучения в 6 классе: 

называть виды транспортных роботов, описывать их назначение; 

конструировать мобильного робота по схеме; усовершенствовать 

конструкцию; 

программировать мобильного робота; 
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управлять мобильными роботами в компьютерно-управляемых средах; 

называть и характеризовать датчики, использованные при 

проектировании мобильного робота; 

уметь осуществлять робототехнические проекты; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды промышленных роботов, описывать их назначение и 

функции; 

назвать виды бытовых роботов, описывать их назначение и функции; 

использовать датчики и программировать действие учебного робота в 

зависимости от задач проекта; 

осуществлять робототехнические проекты, совершенствовать 

конструкцию, испытывать и презентовать результат проекта. 

К концу обучения в 8 классе: 

называть основные законы и принципы теории автоматического 

управления и регулирования, методы использования в робототехнических 

системах; 

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы; 

приводить примеры применения роботов из различных областей 

материального мира; 

характеризовать конструкцию беспилотных воздушных судов; описывать 

сферы их применения; 

характеризовать возможности роботов, роботехнических систем и 

направления их применения. 

К концу обучения в 9 классе: 

характеризовать автоматизированные и роботизированные 

производственные линии; 

анализировать перспективы развития робототехники; 
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характеризовать мир профессий, связанных с робототехникой, их 

востребованность на рынке труда; 

характеризовать принципы работы системы интернет вещей; сферы 

применения системы интернет вещей в промышленности и быту;  

реализовывать полный цикл создания робота; 

конструировать и моделировать робототехнические системы с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; 

использовать визуальный язык для программирования простых 

робототехнических систем; 

составлять алгоритмы и программы по управлению роботом; 

самостоятельно осуществлять робототехнические проекты. 

162.5.5. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Компьютерная графика. Черчение». 

К концу обучения в 5 классе: 

называть виды и области применения графической информации; 

называть типы графических изображений (рисунок, диаграмма, графики, 

графы, эскиз, технический рисунок, чертёж, схема, карта, пиктограмма и 

другие); 

называть основные элементы графических изображений (точка, линия, 

контур, буквы и цифры, условные знаки); 

называть и применять чертёжные инструменты; 

читать и выполнять чертежи на листе А4 (рамка, основная надпись, 

масштаб, виды, нанесение размеров). 

К концу обучения в 6 классе: 

знать и выполнять основные правила выполнения чертежей с 

использованием чертёжных инструментов; 

знать и использовать для выполнения чертежей инструменты 

графического редактора; 
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понимать смысл условных графических обозначений, создавать с их 

помощью графические тексты; 

создавать тексты, рисунки в графическом редакторе. 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды конструкторской документации; 

называть и характеризовать виды графических моделей; 

выполнять и оформлять сборочный чертёж; 

владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и 

технических рисунков деталей; 

владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, 

эскизов и технических рисунков; 

уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам. 

К концу обучения в 8 классе: 

использовать программное обеспечение для создания проектной 

документации; 

создавать различные виды документов; 

владеть способами создания, редактирования и трансформации 

графических объектов; 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) с использованием программного 

обеспечения; 

создавать и редактировать сложные 3D-модели и сборочные чертежи. 

К концу обучения в 9 классе: 

выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных 

инструментов и приспособлений и (или) в САПР; 

создавать 3D-модели в САПР; 

оформлять конструкторскую документацию, в том числе с 

использованием САПР; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 
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их востребованность на рынке труда. 

162.5.6. Предметные результаты освоения содержания модуля «3D-

моделирование, прототипирование, макетирование». 

К концу обучения в 7 классе: 

называть виды, свойства и назначение моделей; 

называть виды макетов и их назначение; 

создавать макеты различных видов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

выполнять сборку деталей макета; 

разрабатывать графическую документацию; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

макетирования, их востребованность на рынке труда. 

К концу обучения в 8 классе: 

разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, 

проводить их испытание, анализ, способы модернизации в зависимости от 

результатов испытания; 

создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

устанавливать соответствие модели объекту и целям моделирования; 

проводить анализ и модернизацию компьютерной модели; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

презентовать изделие. 

К концу обучения в 9 классе: 

использовать редактор компьютерного трёхмерного проектирования для 

создания моделей сложных объектов; 

изготавливать прототипы с использованием технологического 

оборудования (3D-принтер, лазерный гравёр и другие); 
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называть и выполнять этапы аддитивного производства; 

модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

называть области применения 3D-моделирования; 

характеризовать мир профессий, связанных с изучаемыми технологиями 

3D-моделирования, их востребованность на рынке труда. 

162.5.7. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Автоматизированные системы». 

К концу обучения в 8–9 классах: 

называть признаки автоматизированных систем, их виды; 

называть принципы управления технологическими процессами; 

характеризовать управляющие и управляемые системы, функции 

обратной связи; 

осуществлять управление учебными техническими системами; 

конструировать автоматизированные системы; 

называть основные электрические устройства и их функции для создания 

автоматизированных систем; 

объяснять принцип сборки электрических схем; 

выполнять сборку электрических схем с использованием электрических 

устройств и систем; 

определять результат работы электрической схемы при использовании 

различных элементов; 

осуществлять программирование автоматизированных систем на основе 

использования программированных логических реле; 

разрабатывать проекты автоматизированных систем, направленных на 

эффективное управление технологическими процессами на производстве и в 

быту; 

характеризовать мир профессий, связанных с автоматизированными 

системами, их востребованность на региональном рынке труда. 
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162.5.8. Предметные результаты освоения содержания модуля 

«Животноводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления животноводства; 

характеризовать особенности основных видов сельскохозяйственных 

животных своего региона; 

описывать полный технологический цикл получения продукции 

животноводства своего региона; 

называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для 

данного региона; 

оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным 

животным; 

характеризовать способы переработки и хранения продукции 

животноводства; 

характеризовать пути цифровизации животноводческого производства; 

объяснять особенности сельскохозяйственного производства своего 

региона; 

характеризовать мир профессий, связанных с животноводством, их 

востребованность на рынке труда. 

162.5.9. Предметные результаты освоения содержания модуля Модуль 

«Растениеводство». 

К концу обучения в 7–8 классах: 

характеризовать основные направления растениеводства; 

описывать полный технологический цикл получения наиболее 

распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

характеризовать виды и свойства почв данного региона; 

называть ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

классифицировать культурные растения по различным основаниям; 
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называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

называть полезные для человека грибы; 

называть опасные для человека грибы; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих 

растений и их плодов; 

владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека 

грибов; 

характеризовать основные направления цифровизации и роботизации в 

растениеводстве; 

получить опыт использования цифровых устройств и программных 

сервисов в технологии растениеводства; 

характеризовать мир профессий, связанных с растениеводством, их 

востребованность на рынке труда. 

 

Тематическое планирование 

5 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп без направления) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производ

ство и технология 
28     

 Раздел. 

Преобразовательн

ая деятельность 

человека 

14 Технологии в 

сфере быта на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Влияние 

современных 

технологий на 

экономику 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическо

го развития 

общества 

 Раздел. 

Простейшие 

машины и 

механизмы. 

14 Технологии в 

сфере быта на 

примере 

предприятий 

 https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

технологическо

й культуры 

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

области 

 Модуль. Технолог

ии обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

28     

 Раздел. 

Структура 

технологии: 

от материала 

к изделию 

9 Традиционные 

ремёсла Урала 

Экономические 

расчеты в 

различных 

технологическ

их картах 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 Раздел. 

Материалы и их 

свойства 

12 Ассортимент 

древесины и 

пиломатериалов в 

строительных 

магазинах. 

Национальные 

орнаменты народов 

Урала 

Экономическая 

выгода и 

целесообразнос

ть применения 

различных 

материалов 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 Раздел. Основные 

ручные 

инструменты 

2 Отличия 

современных 

технологий 

производства 

материальных 

продуктов от 

традиционных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Развитие ИТ 

сферы, как 

экономический 

фактор 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Раздел. Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

5 Деревообрабатыва

ющие предприятия 

Оренбургской 

области 

Что такое 

заработная 

плата и как ее 

рассчитать 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и  

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому  

человеку через   

технологию 

групповой 

работы 

 Модуль. Робототех

ника 

12     

 Раздел. 

Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители 

6 Перспективы 

развития 

робототехническог

о производства в 

Оренбургской 

области 

Расчет и 

сравнение 

стоимости 

различных 

робототехниче

ских 

комплексов 

https://resh.ed
u.ru 

 

развитие опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Раздел. Роботы: 

конструирование и 

управление 

6 Перспективы 

развития 

робототехническог

 https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

навыков 

модификации 

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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о производства в 

Оренбургской 

области 

материального 

или 

информационн

ого продукта 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп химико-биологической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производ

ство и технология 
30     

 Раздел. 

Преобразовательн

ая деятельность 

человека 

15 Технологии в 

сфере быта на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Влияние 

современных 

технологий на 

экономику 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическо

го развития 

общества 

 Раздел. 

Простейшие 

машины и 

механизмы. 

15 Технологии в 

сфере быта на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

 https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

технологическо

й культуры 

 Модуль. Технолог

ии обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

30     

 Раздел. 

Структура 

технологии: 

от материала 

к изделию 

5 Традиционные 

ремёсла Урала 

Экономические 

расчеты в 

различных 

технологическ

их картах 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 Раздел. 

Материалы и их 

свойства 

13 Ассортимент 

древесины и 

пиломатериалов в 

Экономическая 

выгода и 

целесообразнос

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

основ 

экологической 

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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строительных 

магазинах. 

Национальные 

орнаменты народов 

Урала 

ть применения 

различных 

материалов 

культуры 

 Раздел. Основные 

ручные 

инструменты 

6 Отличия 

современных 

технологий 

производства 

материальных 

продуктов от 

традиционных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Развитие ИТ 

сферы, как 

экономический 

фактор 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Раздел. Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

6 Деревообрабатыва

ющие предприятия 

Оренбургской 

области 

Что такое 

заработная 

плата и как ее 

рассчитать 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и  

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому  

человеку через   

технологию 

групповой 

работы 

 Модуль. Робототех

ника 

8     

 Раздел. 

Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители 

4 Перспективы 

развития 

робототехническог

о производства в 

Оренбургской 

области 

Расчет и 

сравнение 

стоимости 

различных 

робототехниче

ских 

комплексов 

https://resh.ed
u.ru 

 

развитие опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Раздел. Роботы: 

конструирование и 

управление 

4 Перспективы 

развития 

робототехническог

о производства в 

Оренбургской 

области 

 https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

навыков 

модификации 

материального 

или 

информационн

ого продукта 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

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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Тематическое планирование 

5 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп информационно-технической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производ

ство и технология 
27     

 Раздел. 

Преобразовательн

ая деятельность 

человека 

11 Технологии в 

сфере быта на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Влияние 

современных 

технологий на 

экономику 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическо

го развития 

общества 

 Раздел. 

Простейшие 

машины и 

механизмы. 

16 Технологии в 

сфере быта на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

 https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

технологическо

й культуры 

 Модуль. Технолог

ии обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов 

21     

 Раздел. 

Структура 

технологии: 

от материала 

к изделию 

3 Традиционные 

ремёсла Урала 

Экономические 

расчеты в 

различных 

технологическ

их картах 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 Раздел. 

Материалы и их 

свойства 

9 Ассортимент 

древесины и 

пиломатериалов в 

строительных 

магазинах. 

Национальные 

орнаменты народов 

Урала 

Экономическая 

выгода и 

целесообразнос

ть применения 

различных 

материалов 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

основ 

экологической 

культуры 

 Раздел. Основные 

ручные 

инструменты 

6 Отличия 

современных 

технологий 

производства 

материальных 

Развитие ИТ 

сферы, как 

экономический 

фактор 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

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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продуктов от 

традиционных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Раздел. Трудовые 

действия как 

основные 

слагаемые 

технологии 

3 Деревообрабатыва

ющие предприятия 

Оренбургской 

области 

Что такое 

заработная 

плата и как ее 

рассчитать 

https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

осознанного, 

уважительного 

и  

доброжелатель

ного 

отношения к 

другому  

человеку через   

технологию 

групповой 

работы 

 Модуль. Робототех

ника 

20     

 Раздел. 

Алгоритмы и 

исполнители. 

Роботы как 

исполнители 

10 Перспективы 

развития 

робототехническог

о производства в 

Оренбургской 

области 

Расчет и 

сравнение 

стоимости 

различных 

робототехниче

ских 

комплексов 

https://resh.ed
u.ru 

 

развитие опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Раздел. Роботы: 

конструирование и 

управление 

10 Перспективы 

развития 

робототехническог

о производства в 

Оренбургской 

области 

 https://resh.ed
u.ru 

 

формирование 

навыков 

модификации 

материального 

или 

информационн

ого продукта 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

Тематическое планирование 

6 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп без направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы 
НРЭО 

Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производст

во и технология 

31     

 Раздел. Задачи и 

технологии их 

решения 

15 Традиционны

е ремёсла 

Урала 

Экономическая 

выгода 

применения 

технологий Big 

Data 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации из 

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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первичных 

источников 

 Раздел. Основы 

проектной 

деятельности 

5 Примеры 

реализации 

национальны

х проектов в 

Оренбургско

й области 

Возможные 

финансовые 

расчеты в 

проектной 

деятельности 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Раздел. Технология 

домашнего 

хозяйства 

7 Особенности 

традиционног

о 

национальног

о жилища 

татар, 

казахов, 

башкир и 

русских 

Баланс 

семейного 

бюджета 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 Раздел. Мир 

профессий 

4 Обзор 

наиболее 

востребованн

ых профессий 

и 

специальност

ей в 

Оренбургско

й области: 

сравнение и 

анализ 

Профессии, 

связанные с 

финансами 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие опыта 

исследований в 

рамках 

заданной 

проблемной 

области в сфере 

профориентаци

и 

 Модуль. Технологи

и обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

31     

 Раздел. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

11 Выбор 

строительных 

и отделочных 

материалов в 

розничных 

сетях 

Оренбургско

й области 

Экономически 

выгодная 

альтернатива 

современным 

конструкционны

м материалам 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологическо

й культуры 

 Раздел. Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

10 Оренбургски

й пуховый 

платок. 

Рубаха в 

национально

м костюме 

народов 

Урала 

Расчет 

стоимости 

изготовления 

текстильного 

изделия 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Раздел. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

10 Блюда 

национально

й кухни 

народов 

Оренбургско

й области 

Экономические 

расчеты 

провизии для 

похода 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

навыков работы 

в группе 

 Модуль. Робототехн 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/
https://resh.edu.ru/
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ика 

 Раздел. Роботы на 

производстве 

3 Вклад 

Оренбургско

й области в 

развитие 

робототехник

и в России 

Обзор наиболее 

экономически 

выгодных и 

невыгодных 

областей 

жизнедеятельнос

ти применения 

3D – принтеров 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическо

го развития 

общества 

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

3 Современные 

тенденции 

формировани

я и развития 

робототехник

и в 

Оренбургско

й области 

Экономическая 

составляющая 

робототехническ

ого проекта: 

практические 

расчеты 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологически

х компетенции, 

необходимых 

для 

организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессиональ

ной 

самореализации 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп химико-биологической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы 
НРЭО 

Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производст

во и технология 

32     

 Раздел. Задачи и 

технологии их 

решения 

10 Традиционны

е ремёсла 

Урала 

Экономическая 

выгода 

применения 

технологий Big 

Data 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации из 

первичных 

источников 

 Раздел. Основы 

проектной 

деятельности 

14 Примеры 

реализации 

национальны

х проектов в 

Возможные 

финансовые 

расчеты в 

проектной 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

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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Оренбургско

й области 

деятельности продукта 

 Раздел. Технология 

домашнего 

хозяйства 

6 Особенности 

традиционног

о 

национальног

о жилища 

татар, 

казахов, 

башкир и 

русских 

Баланс 

семейного 

бюджета 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 Раздел. Мир 

профессий 

2 Обзор 

наиболее 

востребованн

ых профессий 

и 

специальност

ей в 

Оренбургско

й области: 

сравнение и 

анализ 

Профессии, 

связанные с 

финансами 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие опыта 

исследований в 

рамках 

заданной 

проблемной 

области в сфере 

профориентаци

и 

 Модуль. Технологи

и обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

31     

 Раздел. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

10 Выбор 

строительных 

и отделочных 

материалов в 

розничных 

сетях 

Оренбургско

й области 

Экономически 

выгодная 

альтернатива 

современным 

конструкционны

м материалам 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологическо

й культуры 

 Раздел. Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

10 Оренбургски

й пуховый 

платок. 

Рубаха в 

национально

м костюме 

народов 

Урала 

Расчет 

стоимости 

изготовления 

текстильного 

изделия 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Раздел. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

11 Блюда 

национально

й кухни 

народов 

Оренбургско

й области 

Экономические 

расчеты 

провизии для 

похода 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

навыков работы 

в группе 

 Модуль. Робототехн

ика 

5     

 Раздел. Роботы на 

производстве 

2 Вклад 

Оренбургско

й области в 

развитие 

робототехник

Обзор наиболее 

экономически 

выгодных и 

невыгодных 

областей 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

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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и в России жизнедеятельнос

ти применения 

3D – принтеров 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическо

го развития 

общества 

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

3 Современные 

тенденции 

формировани

я и развития 

робототехник

и в 

Оренбургско

й области 

Экономическая 

составляющая 

робототехническ

ого проекта: 

практические 

расчеты 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологически

х компетенции, 

необходимых 

для 

организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессиональ

ной 

самореализации 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп информационно-технической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы 
НРЭО 

Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производст

во и технология 

30     

 Раздел. Задачи и 

технологии их 

решения 

10 Традиционны

е ремёсла 

Урала 

Экономическая 

выгода 

применения 

технологий Big 

Data 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации из 

первичных 

источников 

 Раздел. Основы 

проектной 

деятельности 

13 Примеры 

реализации 

национальны

х проектов в 

Оренбургско

й области 

Возможные 

финансовые 

расчеты в 

проектной 

деятельности 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Раздел. Технология 

домашнего 

хозяйства 

5 Особенности 

традиционног

о 

национальног

о жилища 

Баланс 

семейного 

бюджета 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

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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татар, 

казахов, 

башкир и 

русских 

обработки 

продуктов 

питания 

 Раздел. Мир 

профессий 

2 Обзор 

наиболее 

востребованн

ых профессий 

и 

специальност

ей в 

Оренбургско

й области: 

сравнение и 

анализ 

Профессии, 

связанные с 

финансами 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие опыта 

исследований в 

рамках 

заданной 

проблемной 

области в сфере 

профориентаци

и 

 Модуль. Технологи

и обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

21     

 Раздел. Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

8 Выбор 

строительных 

и отделочных 

материалов в 

розничных 

сетях 

Оренбургско

й области 

Экономически 

выгодная 

альтернатива 

современным 

конструкционны

м материалам 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологическо

й культуры 

 Раздел. Технология 

обработки 

текстильных 

материалов 

8 Оренбургски

й пуховый 

платок. 

Рубаха в 

национально

м костюме 

народов 

Урала 

Расчет 

стоимости 

изготовления 

текстильного 

изделия 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Раздел. Технологии 

обработки пищевых 

продуктов 

5 Блюда 

национально

й кухни 

народов 

Оренбургско

й области 

Экономические 

расчеты 

провизии для 

похода 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

навыков работы 

в группе 

 Модуль. Робототехн

ика 

17     

 Раздел. Роботы на 

производстве 

9 Вклад 

Оренбургско

й области в 

развитие 

робототехник

и в России 

Обзор наиболее 

экономически 

выгодных и 

невыгодных 

областей 

жизнедеятельнос

ти применения 

3D – принтеров 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическо

го развития 

общества 

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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 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

8 Современные 

тенденции 

формировани

я и развития 

робототехник

и в 

Оренбургско

й области 

Экономическая 

составляющая 

робототехническ

ого проекта: 

практические 

расчеты 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологически

х компетенции, 

необходимых 

для 

организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессиональ

ной 

самореализации 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп без направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производст

во и технология 

20     

 Раздел. Технологии и 

искусство 

7 Народные ремесла 

Оренбургской 

области 

Расчет 

строительства 

жилого дома 

из 

экологичных 

материалов 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Раздел. Технологии и 

мир. Современная 

техносфера 

13 Современное 

оборудование 

горно-

металлургической 

отрасли на примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

целесообразн

ость 

безотходного 

производства 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическ

ого развития 

общества 

 Модуль. Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

20     

 Раздел. 

Моделирование как 

основа познания и 

практической 

10 Автоматизация на 

предприятиях 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

составляющая 

модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельн

о решать 

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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деятельности человеческой 

деятельности 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для 

ее решения 

 Раздел. Машины и 

их модели 

10 Машиностроительн

ая отрасль 

Оренбургской 

области 

Финансовые 

расчеты при 

конструирова

нии машин 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

навыков 

работы в 

группе 

 Модуль. Робототехн

ика 

4     

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

4 Отбор материала в 

соответствии с 

заданными 

критериями, 

используя 

ассортимент товара 

на рынке 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

составляющая 

полного 

цикла 

создания 

робота 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

исследования 

пользовательс

кого опыта 

 Модуль. 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

8     

 Раздел. Модели и 

технологии 

2 Производственные 

технологии 

автоматизированно

го производства в 

Оренбуржье 

Понятие 

экономическо

й модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

навыков 

использования 

соответствую

щих 

технологий 

для анализа и 

обработки 

материалов 

посредством 

информационн

ых систем 

 Раздел. Визуальные 

модели 

6 Изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

региональных 

народных 

промыслов 

Расчет 

стоимости 

созданию 

трехмерной 

модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

опыта 

рефлексивно-

оценочной 

деятельности 

 Модуль. Животново

дство 

8     

 Раздел. Элементы 

технологий 

выращивания 

сельскохозяйственн

ых животных 

8 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

заготовки 

кормов на 

сезон 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

 Модуль. Растениево

дство 

8     

 Раздел. Элементы 8 Деревообрабатыва Расчет https://resh.ed Формирование 

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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технологий 

выращивания 

сельскохозяйственн

ых культур 

ющие предприятия 

Оренбургской 

области 

стоимости 

удобрений 

для 

поддержания 

плодородия 

почв 

u.ru 

 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп химико-биологической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производст

во и технология 

17     

 Раздел. Технологии и 

искусство 

7 Народные ремесла 

Оренбургской 

области 

Расчет 

строительства 

жилого дома 

из 

экологичных 

материалов 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Раздел. Технологии и 

мир. Современная 

техносфера 

10 Современное 

оборудование 

горно-

металлургической 

отрасли на примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

целесообразн

ость 

безотходного 

производства 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическ

ого развития 

общества 

 Модуль. Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

17     

 Раздел. 

Моделирование как 

основа познания и 

практической 

деятельности 

7 Автоматизация на 

предприятиях 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

составляющая 

модели 

человеческой 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельн

о решать 

поставленную 

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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деятельности задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для 

ее решения 

 Раздел. Машины и 

их модели 

10 Машиностроительн

ая отрасль 

Оренбургской 

области 

Финансовые 

расчеты при 

конструирова

нии машин 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

навыков 

работы в 

группе 

 Модуль. Робототехн

ика 

2     

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

2 Отбор материала в 

соответствии с 

заданными 

критериями, 

используя 

ассортимент товара 

на рынке 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

составляющая 

полного 

цикла 

создания 

робота 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

исследования 

пользовательс

кого опыта 

 Модуль. 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

4     

 Раздел. Модели и 

технологии 

1 Производственные 

технологии 

автоматизированно

го производства в 

Оренбуржье 

Понятие 

экономическо

й модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

навыков 

использования 

соответствую

щих 

технологий 

для анализа и 

обработки 

материалов 

посредством 

информационн

ых систем 

 Раздел. Визуальные 

модели 

3 Изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

региональных 

народных 

промыслов 

Расчет 

стоимости 

созданию 

трехмерной 

модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

опыта 

рефлексивно-

оценочной 

деятельности 

 Модуль. Животново

дство 

14     

 Раздел. Элементы 

технологий 

выращивания 

сельскохозяйственн

ых животных 

14 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

заготовки 

кормов на 

сезон 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

 Модуль. Растениево

дство 

14     

 Раздел. Элементы 

технологий 

14 Деревообрабатыва

ющие предприятия 

Расчет 

стоимости 
https://resh.ed
u.ru 

Формирование 

безопасных 

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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выращивания 

сельскохозяйственн

ых культур 

Оренбургской 

области 

удобрений 

для 

поддержания 

плодородия 

почв 

 приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

7 классы 

(2 часа в неделю, для подгрупп информационно-технической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производст

во и технология 

17     

 Раздел. Технологии и 

искусство 

7 Народные ремесла 

Оренбургской 

области 

Расчет 

строительства 

жилого дома 

из 

экологичных 

материалов 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Раздел. Технологии и 

мир. Современная 

техносфера 

10 Современное 

оборудование 

горно-

металлургической 

отрасли на примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

целесообразн

ость 

безотходного 

производства 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическ

ого развития 

общества 

 Модуль. Технологии 

обработки 

материалов и 

пищевых продуктов 

17     

 Раздел. 

Моделирование как 

основа познания и 

практической 

деятельности 

7 Автоматизация на 

предприятиях 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

составляющая 

модели 

человеческой 

деятельности 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельн

о решать 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для 

ее решения 

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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 Раздел. Машины и 

их модели 

10 Машиностроительн

ая отрасль 

Оренбургской 

области 

Финансовые 

расчеты при 

конструирова

нии машин 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

навыков 

работы в 

группе 

 Модуль. Робототехн

ика 

12     

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

12 Отбор материала в 

соответствии с 

заданными 

критериями, 

используя 

ассортимент товара 

на рынке 

Оренбургской 

области 

Экономическа

я 

составляющая 

полного 

цикла 

создания 

робота 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

исследования 

пользовательс

кого опыта 

 Модуль. 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

12     

 Раздел. Модели и 

технологии 

1 Производственные 

технологии 

автоматизированно

го производства в 

Оренбуржье 

Понятие 

экономическо

й модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

навыков 

использования 

соответствую

щих 

технологий 

для анализа и 

обработки 

материалов 

посредством 

информационн

ых систем 

 Раздел. Визуальные 

модели 

11 Изделия 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

региональных 

народных 

промыслов 

Расчет 

стоимости 

созданию 

трехмерной 

модели 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

опыта 

рефлексивно-

оценочной 

деятельности 

 Модуль. Животново

дство 

5     

 Раздел. Элементы 

технологий 

выращивания 

сельскохозяйственн

ых животных 

5 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

заготовки 

кормов на 

сезон 

https://resh.ed
u.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

 Модуль. Растениево

дство 

5     

 Раздел. Элементы 

технологий 

выращивания 

сельскохозяйственн

ых культур 

5 Деревообрабатыва

ющие предприятия 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

удобрений 

для 

поддержания 

плодородия 

почв 

https://resh.ed
u.ru 

 

Формирование 

безопасных 

приемов 

первичной и 

тепловой 

обработки 

продуктов 

питания 

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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 ИТОГО 68 часов     

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 классы 

(1 час в неделю, для подгрупп без направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количес
тво 

часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производство 

и технологии 

8     

 Раздел. Современные 

технологии 

6 Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся 

на предприятиях 

региона, рабочие 

места и их 

функции. 

Применение 

биотехнологий 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

установки по 

очистки сточных 

вод 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическ

ого развития 

общества 

 Раздел.  Основы 

информационно-

когнитивных 

технологий 

2 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области. 

Развитие сферы 

информационны

х технологий и 

ИТ-

трансформация 

предприятий и 

экономики 

Оренбуржья 

Экономическая 

ценность знаний 
https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку 

через 

технологию 

групповой 

работы 

 Модуль. Технология 

обработки материалов 

и пищевых продуктов 

9     

 Раздел. Традиционные 

производства и 

технологии 

9 Медицинские 

учреждения 

Оренбургской 

области. 

Предприятия 

Оренбургской 

Расчет 

стоимости 

продовольственн

ой корзины 

правильного 

питания 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е 

технологическ

их 

компетенции, 

необходимых 

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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области по 

добыче 

углеводородов с 

их последующей 

переработкой 

для 

организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессионал

ьной 

самореализаци

и 

 Модуль. 

Робототехника 

2     

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

2 Проблемы 

транспортной 

логистики 

Оренбургской 

области 

Польза и вред 

роботов в 

экономике 

страны и 

региона 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

 Модуль. 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

2     

 Раздел. Создание 

макетов с помощью 

программных средств 

2 Выбор 

строительных и 

отделочных 

материалов в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическая 

составляющая 

графической 

документации 

проекта 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е навыков 

самостоятельн

о решать 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для 

ее решения 

 Модуль. Компьютерна

я графика. Черчение 

4     

 Раздел. Модели и их 

свойства 

1 Здания и 

сооружения 

города 

Оренбурга, 

спроектированн

ые при помощи 

САПР 

Экономическая 

оценка модели 
https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

рефлексивно-

оценочной 

деятельности 

 Раздел. Черчение 

как технология создан

ия модели 

инженерного объекта 

3 Здания и 

сооружения 

Оренбургской 

области, 

спроектированн

ые при помощи 

САПР 

Расчет 

стоимости 

инженерного 

объекта 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Модуль. Автоматизир

ованные системы 

4     

 Раздел. Управление. 

Общие представления 

1 Автоматизация 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Сравнение 

стоимости 

автоматизирован

ных систем по 

областям 

жизнедеятельнос

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации 

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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ти из первичных 

источников 

 Раздел. Управление 

техническими 

системами 

2 Выбор 

электромонтажн

ого 

оборудования в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Сравнение 

экономических 

показателей 

замкнутых и 

открытых 

систем 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

исследования 

пользовательс

кого опыта 

 Раздел. Элементная 

база 

автоматизированных 

систем 

1 Предприятия 

Оренбургской 

области, 

работающие на 

основе 

современных 

производственн

ых технологий 

Расчет 

экономических 

затрат на сборку 

электрической 

схемы 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Модуль. Растениеводс

тво 

2     

 Раздел. 

Сельскохозяйственное 

производство 

1 Вклад 

сельскохозяйств

енных 

предприятий 

Оренбургской 

области в 

экономику 

страны 

Сравнение 

моделей и 

экономической 

составляющей 

БПЛА 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего 

места 

 Раздел. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

1 Современная 

индустрия 

питания в 

Оренбургской 

области, и 

перспективы ее 

развития 

Исследование 

заработных плат 

работников 

сельскохозяйств

енных 

профессий 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

исследований 

в рамках 

заданной 

проблемной 

области в 

сфере 

профориентац

ии 

 

 Модуль. Животноводс

тво 

3    Формировани

е умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего 

места 

 Раздел. Производство 

животноводческих 

продуктов 

1 Перспективы 

использования 

цифровых ферм 

Расчет 

стоимости 

построения 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

навыков 

работы в 

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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в Оренбургской 

области 

«цифровой» 

фермы «под 

ключ» 

группе 

 Раздел. Профессии, 

связанные 

с деятельностью 

животновода 

 

2 Анализ 

предложений 

работодателей 

на региональном 

рынке труда. 

Рынок труда 

Оренбургской 

области: новые и 

устаревшие 

профессии. 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Оренбургской 

области 

Исследование 

заработных плат 

работников 

профессий, 

связанных с 

деятельностью 

животновода 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

исследований 

в рамках 

заданной 

проблемной 

области в 

сфере 

профориентац

ии 

 

 ИТОГО 34 часа     

 

 

 

 

Тематическое планирование 

8 классы 

(1 час в неделю, для подгрупп химико-биологической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производство 

и технологии 

5     

 Раздел. Современные 

технологии 

4 Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся 

на предприятиях 

региона, рабочие 

места и их 

функции. 

Применение 

биотехнологий 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

установки по 

очистки сточных 

вод 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическ

ого развития 

общества 

 Раздел.  Основы 

информационно-

когнитивных 

технологий 

1 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

Экономическая 

ценность знаний 
https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

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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области. 

Развитие сферы 

информационны

х технологий и 

ИТ-

трансформация 

предприятий и 

экономики 

Оренбуржья 

человеку 

через 

технологию 

групповой 

работы 

 Модуль. Технология 

обработки материалов 

и пищевых продуктов 

5     

 Раздел. Традиционные 

производства и 

технологии 

5 Медицинские 

учреждения 

Оренбургской 

области. 

Предприятия 

Оренбургской 

области по 

добыче 

углеводородов с 

их последующей 

переработкой 

Расчет 

стоимости 

продовольствен

ной корзины 

правильного 

питания 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е 

технологическ

их 

компетенции, 

необходимых 

для 

организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессионал

ьной 

самореализац

ии 

 Модуль. Робототехник

а 

2     

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

2 Проблемы 

транспортной 

логистики 

Оренбургской 

области 

Польза и вред 

роботов в 

экономике 

страны и 

региона 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

 Модуль. 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

2     

 Раздел. Создание 

макетов с помощью 

программных средств 

2 Выбор 

строительных и 

отделочных 

материалов в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическая 

составляющая 

графической 

документации 

проекта 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е навыков 

самостоятельн

о решать 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для 

ее решения 

 Модуль. Компьютерна

я графика. Черчение 

4     

 Раздел. Модели и их 

свойства 

1 Здания и 

сооружения 

города 

Оренбурга, 

Экономическая 

оценка модели 
https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

рефлексивно-

оценочной 

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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спроектированн

ые при помощи 

САПР 

деятельности 

 Раздел. Черчение 

как технология создан

ия модели 

инженерного объекта 

3 Здания и 

сооружения 

Оренбургской 

области, 

спроектированн

ые при помощи 

САПР 

Расчет 

стоимости 

инженерного 

объекта 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Модуль. Автоматизир

ованные системы 

4     

 Раздел. Управление. 

Общие представления 

1 Автоматизация 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Сравнение 

стоимости 

автоматизирован

ных систем по 

областям 

жизнедеятельно

сти 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации 

из первичных 

источников 

 Раздел. Управление 

техническими 

системами 

2 Выбор 

электромонтажн

ого 

оборудования в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Сравнение 

экономических 

показателей 

замкнутых и 

открытых 

систем 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

исследования 

пользовательс

кого опыта 

 Раздел. Элементная 

база 

автоматизированных 

систем 

1 Предприятия 

Оренбургской 

области, 

работающие на 

основе 

современных 

производственн

ых технологий 

Расчет 

экономических 

затрат на сборку 

электрической 

схемы 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Модуль. Растениеводс

тво 

7     

 Раздел. 

Сельскохозяйственное 

производство 

4 Вклад 

сельскохозяйств

енных 

предприятий 

Оренбургской 

области в 

экономику 

страны 

Сравнение 

моделей и 

экономической 

составляющей 

БПЛА 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего 

места 

 Раздел. 

Сельскохозяйственны

е профессии 

 3  Современная 

индустрия 

питания в 

Оренбургской 

области, и 

перспективы ее 

развития 

Исследование 

заработных плат 

работников 

сельскохозяйств

енных 

профессий 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

исследований 

в рамках 

заданной 

проблемной 

области в 

сфере 

профориентац

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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ии 

 

 Модуль. Животноводс

тво 

5    Формировани

е умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего 

места 

 Раздел. Производство 

животноводческих 

продуктов 

4 Перспективы 

использования 

цифровых ферм 

в Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

построения 

«цифровой» 

фермы «под 

ключ» 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

навыков 

работы в 

группе 

 Раздел. Профессии, 

связанные 

с деятельностью 

животновода 

 

1 Анализ 

предложений 

работодателей 

на региональном 

рынке труда. 

Рынок труда 

Оренбургской 

области: новые и 

устаревшие 

профессии. 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Оренбургской 

области 

Исследование 

заработных плат 

работников 

профессий, 

связанных с 

деятельностью 

животновода 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

исследований 

в рамках 

заданной 

проблемной 

области в 

сфере 

профориентац

ии 

 

 ИТОГО 34 часа     

 

 

 

Тематическое планирование 

8 классы 

(1 час в неделю, для подгрупп информационно-технической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количес
тво 

часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образователь
ные ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль. Производство 

и технологии 

5     

 Раздел. Современные 

технологии 

4 Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся 

на предприятиях 

Расчет 

стоимости 

установки по 

очистки сточных 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е понимания 

причин, 

перспектив и 

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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региона, рабочие 

места и их 

функции. 

Применение 

биотехнологий 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

вод последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическ

ого развития 

общества 

 Раздел.  Основы 

информационно-

когнитивных 

технологий 

1 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области. 

Развитие сферы 

информационны

х технологий и 

ИТ-

трансформация 

предприятий и 

экономики 

Оренбуржья 

Экономическая 

ценность знаний 
https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е осознанного, 

уважительног

о и 

доброжелател

ьного 

отношения к 

другому 

человеку 

через 

технологию 

групповой 

работы 

 Модуль. Технология 

обработки материалов 

и пищевых продуктов 

5     

 Раздел. Традиционные 

производства и 

технологии 

5 Медицинские 

учреждения 

Оренбургской 

области. 

Предприятия 

Оренбургской 

области по 

добыче 

углеводородов с 

их последующей 

переработкой 

Расчет 

стоимости 

продовольственн

ой корзины 

правильного 

питания 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е 

технологическ

их 

компетенции, 

необходимых 

для 

организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессионал

ьной 

самореализаци

и 

 Модуль. Робототехник

а 

3     

 Раздел. 

Робототехнические 

проекты 

3 Проблемы 

транспортной 

логистики 

Оренбургской 

области 

Польза и вред 

роботов в 

экономике 

страны и 

региона 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельн

ым действиям 

и 

ответственнос

ти за качество 

своей 

деятельности 

 Модуль. 3D-

моделирование, 

прототипирование, 

макетирование 

3     

 Раздел. Создание 3 Выбор Экономическая https://resh.e Формировани

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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макетов с помощью 

программных средств 

строительных и 

отделочных 

материалов в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

составляющая 

графической 

документации 

проекта 

du.ru 

 

е навыков 

самостоятельн

о решать 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для 

ее решения 

 Модуль. Компьютерна

я графика. Черчение 

6     

 Раздел. Модели и их 

свойства 

1 Здания и 

сооружения 

города 

Оренбурга, 

спроектированн

ые при помощи 

САПР 

Экономическая 

оценка модели 
https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

рефлексивно-

оценочной 

деятельности 

 Раздел. Черчение 

как технология создан

ия модели 

инженерного объекта 

5 Здания и 

сооружения 

Оренбургской 

области, 

спроектированн

ые при помощи 

САПР 

Расчет 

стоимости 

инженерного 

объекта 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания 

через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Модуль. Автоматизир

ованные системы 

6     

 Раздел. Управление. 

Общие представления 

1 Автоматизация 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Сравнение 

стоимости 

автоматизирован

ных систем по 

областям 

жизнедеятельнос

ти 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации 

из первичных 

источников 

 Раздел. Управление 

техническими 

системами 

3 Выбор 

электромонтажн

ого 

оборудования в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Сравнение 

экономических 

показателей 

замкнутых и 

открытых 

систем 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

исследования 

пользовательс

кого опыта 

 Раздел. Элементная 

база 

автоматизированных 

систем 

2 Предприятия 

Оренбургской 

области, 

работающие на 

основе 

современных 

производственн

ых технологий 

Расчет 

экономических 

затрат на сборку 

электрической 

схемы 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

проведения 

испытания, 

анализа 

продукта 

 Модуль. Растениеводс

тво 

3     

 Раздел. 

Сельскохозяйственное 

производство 

2 Вклад 

сельскохозяйств

енных 

предприятий 

Оренбургской 

области в 

Сравнение 

моделей и 

экономической 

составляющей 

БПЛА 

https://resh.e
du.ru 

 

Формировани

е умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

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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экономику 

страны 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего 

места 

 Раздел. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

1 Современная 

индустрия 

питания в 

Оренбургской 

области, и 

перспективы ее 

развития 

Исследование 

заработных плат 

работников 

сельскохозяйств

енных 

профессий 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

исследований 

в рамках 

заданной 

проблемной 

области в 

сфере 

профориентац

ии 

 

 Модуль. Животноводс

тво 

3    Формировани

е умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего 

места 

 Раздел. Производство 

животноводческих 

продуктов 

1 Перспективы 

использования 

цифровых ферм 

в Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

построения 

«цифровой» 

фермы «под 

ключ» 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

навыков 

работы в 

группе 

 Раздел. Профессии, 

связанные 

с деятельностью 

животновода 

 

2 Анализ 

предложений 

работодателей 

на региональном 

рынке труда. 

Рынок труда 

Оренбургской 

области: новые и 

устаревшие 

профессии. 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Оренбургской 

области 

Исследование 

заработных плат 

работников 

профессий, 

связанных с 

деятельностью 

животновода 

https://resh.e
du.ru 

 

Развитие 

опыта 

исследований 

в рамках 

заданной 

проблемной 

области в 

сфере 

профориентац

ии 

 

 ИТОГО 34 часа     

 

 

 

 

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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Тематическое планирование 

9 классы 

(1 час в неделю, для подгрупп без направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль 

«Производство и 

технология» 

12     

 Раздел. Элементы 

управления 

7 Проблемы 

транспортной 

логистики 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие 

перспективы 

развития 

кибернетики 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку через 

технологию 

групповой 

работы 

 Раздел.  Мир 

профессий 

5 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области. Анализ 

предложений 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. 

Рынок труда 

Оренбургской 

области: новые и 

устаревшие 

профессии. 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Оренбургской 

области 

Исследование 

наиболее 

оплачиваемы

х профессий 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологических 

компетенции, 

необходимых 

для организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессиональн

ой 

самореализации 

 Модуль 

«Технология 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов» 

11     

 Раздел 8 Обзор ведущих Интеллект- https://resh.edu Формирование 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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. Технологии в 

когнитивной сфере 

технологий, 

применяющихся 

на предприятиях 

региона, рабочие 

места и их 

функции.  

карты как 

финансовая 

модель 

.ru 

 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическог

о развития 

общества 

 Раздел. Технологии 

и человек 

3 Современная 

индустрия 

питания в 

Оренбургской 

области, и 

перспективы ее 

развития 

Финансы и 

технологии 
https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Модуль 

«Робототехника» 

2     

 Раздел.  От 

робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

2 Выбор 

электромонтажн

ого 

оборудования в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие 

составляющи

е жизненного 

цикла 

технологии 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации из 

первичных 

источников 

 Модуль «3D-

моделирование, 

макетирование, 

прототипирование» 

2     

 Раздел. Технология 

создания и 

исследования 

прототипов 

2 Выбор 

строительных и 

отделочных 

материалов в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие расчеты 

проекта по 

трехмерному 

моделирован

ию 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

использования 

соответствующи

х технологий 

для анализа и 

обработки 

материалов 

посредством 

информационны

х систем 

 Модуль 

«Компьютерная 

графика. 

Черчение» 

4 Предприятия 

Оренбургской 

области по 

добыче 

углеводородов с 

их последующей 

переработкой 

 https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Раздел.  Технологи

я создания 

чертежей 

в программных 

2 Спектр 

ключевых 

направлений 

подготовки 

Расчет 

стоимости 

объекта на 

этапе 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельно 

решать 

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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средах специалистов в 

средне-

профессиональн

ых и высших 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Оренбургской 

области 

проектирован

ия 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для ее 

решения 

 Раздел.  Разработка 

проекта 

инженерного 

объекта 

2 Предприятия 

Оренбургской 

области, 

работающие на 

основе 

современных 

производственн

ых технологий 

Экономическ

ая 

составляюща

я 

графических 

документов 

проекта 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

модификации 

материального 

или 

информационног

о продукта 

 Модуль 

«Автоматизирован

ные системы» 

3     

 Раздел.  Управлени

е социально-

экономическими 

системами. 

Предпринимательс

тво 

3 Автоматизация 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Связь 

экономики и 

бизнеса 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

 ИТОГО 34 часа     

 

 

 

Тематическое планирование 

9 классы 

(1 час в неделю, для подгрупп химико-биологической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль 

«Производство и 

технология» 

10     

 Раздел. Элементы 

управления 

5 Проблемы 

транспортной 

логистики 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие 

перспективы 

развития 

кибернетики 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку через 

технологию 

групповой 

работы 

 Раздел.  Мир 5 Профессии, Исследование https://resh.edu Формирование 

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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профессий связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области. Анализ 

предложений 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. 

Рынок труда 

Оренбургской 

области: новые и 

устаревшие 

профессии. 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Оренбургской 

области 

наиболее 

оплачиваемы

х профессий 

.ru 

 

технологических 

компетенции, 

необходимых 

для организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессиональн

ой 

самореализации 

 Модуль 

«Технология 

обработки 

материалов и 

пищевых 

продуктов» 

13     

 Раздел 

. Технологии в 

когнитивной сфере 

10 Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся 

на предприятиях 

региона, рабочие 

места и их 

функции.  

Интеллект-

карты как 

финансовая 

модель 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическог

о развития 

общества 

 Раздел. Технологии 

и человек 

3 Современная 

индустрия 

питания в 

Оренбургской 

области, и 

перспективы ее 

развития 

Финансы и 

технологии 
https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Модуль 

«Робототехника» 

2     

 Раздел.  От 

робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

2 Выбор 

электромонтажн

ого 

оборудования в 

Экономическ

ие 

составляющи

е жизненного 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

обработки 

информации, 

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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розничных сетях 

Оренбургской 

области 

цикла 

технологии 

извлечение 

информации из 

первичных 

источников 

 Модуль «3D-

моделирование, 

макетирование, 

прототипирование» 

2     

 Раздел. Технология 

создания и 

исследования 

прототипов 

2 Выбор 

строительных и 

отделочных 

материалов в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие расчеты 

проекта по 

трехмерному 

моделирован

ию 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

использования 

соответствующи

х технологий 

для анализа и 

обработки 

материалов 

посредством 

информационны

х систем 

 Модуль 

«Компьютерная 

графика. 

Черчение» 

4 Предприятия 

Оренбургской 

области по 

добыче 

углеводородов с 

их последующей 

переработкой 

 https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Раздел.  Технологи

я создания 

чертежей 

в программных 

средах 

2 Спектр 

ключевых 

направлений 

подготовки 

специалистов в 

средне-

профессиональн

ых и высших 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Оренбургской 

области 

Расчет 

стоимости 

объекта на 

этапе 

проектирован

ия 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для ее 

решения 

 Раздел.  Разработка 

проекта 

инженерного 

объекта 

2 Предприятия 

Оренбургской 

области, 

работающие на 

основе 

современных 

производственн

ых технологий 

Экономическ

ая 

составляюща

я 

графических 

документов 

проекта 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

модификации 

материального 

или 

информационног

о продукта 

 Модуль 

«Автоматизирован

ные системы» 

3     

 Раздел.  Управлени

е социально-

экономическими 

системами. 

Предпринимательс

тво 

3 Автоматизация 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Связь 

экономики и 

бизнеса 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

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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 ИТОГО 34 часа     

 

 

 

 

Тематическое планирование 

9 классы 

(1 час в неделю, для подгрупп информационно-технической направленности) 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
разделов и тем 

программы 

Количест
во часов 

Элементы НРЭО Элементы 
финансовой 
грамотности 

Электронные 
(цифровые) 

образовательн
ые ресурсы 

Элементы 
модуля 

«Школьный 
урок» Рабочей 

программы 
воспитания 

 Модуль 

«Производство и 

технология» 

9     

 Раздел. Элементы 

управления 

4 Проблемы 

транспортной 

логистики 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие 

перспективы 

развития 

кибернетики 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку через 

технологию 

групповой 

работы 

 Раздел.  Мир 

профессий 

5 Профессии, 

связанные с 

реализацией 

социальных 

технологий на 

примере 

предприятий 

Оренбургской 

области. Анализ 

предложений 

работодателей на 

региональном 

рынке труда. 

Рынок труда 

Оренбургской 

области: новые и 

устаревшие 

профессии. 

Профессиональн

ые 

образовательные 

организации 

Оренбургской 

области 

Исследование 

наиболее 

оплачиваемы

х профессий 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

технологических 

компетенции, 

необходимых 

для организации 

собственной 

жизни и 

успешной 

профессиональн

ой 

самореализации 

 Модуль 

«Технология 

обработки 

материалов и 

пищевых 

9     

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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продуктов» 

 Раздел 

. Технологии в 

когнитивной сфере 

6 Обзор ведущих 

технологий, 

применяющихся 

на предприятиях 

региона, рабочие 

места и их 

функции.  

Интеллект-

карты как 

финансовая 

модель 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

понимания 

причин, 

перспектив и 

последствий 

развития 

техники и 

технологий на 

данном этапе 

технологическог

о развития 

общества 

 Раздел. Технологии 

и человек 

3 Современная 

индустрия 

питания в 

Оренбургской 

области, и 

перспективы ее 

развития 

Финансы и 

технологии 
https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

умений 

применять 

принципы 

бережливого 

отношения к 

продуктам и 

материалам, 

включая 

принципы 

организации 

рабочего места 

 Модуль 

«Робототехника» 

3     

 Раздел.  От 

робототехники к 

искусственному 

интеллекту 

3 Выбор 

электромонтажн

ого 

оборудования в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие 

составляющи

е жизненного 

цикла 

технологии 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

обработки 

информации, 

извлечение 

информации из 

первичных 

источников 

 Модуль «3D-

моделирование, 

макетирование, 

прототипирование» 

3     

 Раздел. Технология 

создания и 

исследования 

прототипов 

3 Выбор 

строительных и 

отделочных 

материалов в 

розничных сетях 

Оренбургской 

области 

Экономическ

ие расчеты 

проекта по 

трехмерному 

моделирован

ию 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

использования 

соответствующи

х технологий 

для анализа и 

обработки 

материалов 

посредством 

информационны

х систем 

 Модуль 

«Компьютерная 

графика. 

Черчение» 

7 Предприятия 

Оренбургской 

области по 

добыче 

углеводородов с 

их последующей 

переработкой 

 https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

эстетического 

сознания через 

освоение 

творческой 

деятельности 

 Раздел.  Технологи

я создания 

5 Спектр 

ключевых 

Расчет 

стоимости 
https://resh.edu
.ru 

Формирование 

навыков 

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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чертежей 

в программных 

средах 

направлений 

подготовки 

специалистов в 

средне-

профессиональн

ых и высших 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

Оренбургской 

области 

объекта на 

этапе 

проектирован

ия 

 самостоятельно 

решать 

поставленную 

задачу, 

анализируя и 

подбирая 

материалы и 

средства для ее 

решения 

 Раздел.  Разработка 

проекта 

инженерного 

объекта 

2 Предприятия 

Оренбургской 

области, 

работающие на 

основе 

современных 

производственн

ых технологий 

Экономическ

ая 

составляюща

я 

графических 

документов 

проекта 

https://resh.edu
.ru 

 

Формирование 

навыков 

модификации 

материального 

или 

информационног

о продукта 

 Модуль 

«Автоматизирован

ные системы» 

3     

 Раздел.  Управлени

е социально-

экономическими 

системами. 

Предпринимательс

тво 

3 Автоматизация 

на предприятиях 

Оренбургской 

области 

Связь 

экономики и 

бизнеса 

https://resh.edu
.ru 

 

Развитие 

готовности к 

самостоятельны

м действиям и 

ответственности 

за качество 

своей 

деятельности 

 ИТОГО 34 часа     

 

 

 

 

3.1.18. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая 

культура». 

163.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – программа по 

физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

физической культуре. 

163.2. Пояснительная записка. 

163.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

163.2.2. Программа по физической культуре представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и 

раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

163.2.3. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 

жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

163.2.4. Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 
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культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний 

и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного 

направления входит формирование положительных навыков и умений в 

общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

163.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 
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163.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета «Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

163.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых 

видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные 

гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных модулей 

(«Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих 

условий и материальной базы по решению муниципальных органов управления 

образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены 

углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

163.2.8. Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее – ГТО), активное вовлечение их в соревновательную 

деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры 

на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 
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спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

163.2.9. Содержание программы по физической культуре представлено по 

годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные 

учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия.  

163.2. Пояснительная записка. 

163.2.1. Программа по физической культуре на уровне основного общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС ООО, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленной в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

163.2.2. Программа по физической культуре представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований ФГОС ООО и 

раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

163.2.3. При создании программы по физической культуре учитывались 

потребности современного российского общества в физически крепком и 

дееспособном подрастающем поколении, способном активно включаться в 

разнообразные формы здорового образа жизни, умеющем использовать 

ценности физической культуры для самоопределения, саморазвития и 

самоактуализации.  

В своей социально-ценностной ориентации программа по физической 

культуре рассматривается как средство подготовки обучающихся к 

предстоящей жизнедеятельности, укрепления их здоровья, повышения 

функциональных и адаптивных возможностей систем организма, развития 
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жизненно важных физических качеств. Программа по физической культуре 

обеспечивает преемственность с федеральными рабочими программами 

начального общего и среднего общего образования. 

163.2.4. Основной целью программы по физической культуре является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной 

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и 

длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. В программе по физической 

культуре данная цель конкретизируется и связывается с формированием 

устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном отношении к 

своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

двигательной деятельностью и спортом.  

Развивающая направленность программы по физической культуре 

определяется вектором развития физических качеств и функциональных 

возможностей организма, являющихся основой укрепления их здоровья, 

повышения надёжности и активности адаптивных процессов. Существенным 

достижением данной ориентации является приобретение обучающимися знаний 

и умений в организации самостоятельных форм занятий оздоровительной, 

спортивной и прикладно-ориентированной физической культурой, 

возможности познания своих физических способностей и их 

целенаправленного развития. 

Воспитывающее значение программы по физической культуре 

заключается в содействии активной социализации обучающихся на основе 

осмысления и понимания роли и значения мирового и российского 

олимпийского движения, приобщения к их культурным ценностям, истории и 

современному развитию. В число практических результатов данного 

направления входит формирование положительных навыков и умений в 
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общении и взаимодействии со сверстниками и учителями физической культуры, 

организации совместной учебной и консультативной деятельности. 

163.2.5. Центральной идеей конструирования учебного содержания и 

планируемых результатов образования по физической культуре на уровне 

основного общего образования является воспитание целостной личности 

обучающихся, обеспечение единства в развитии их физической, психической и 

социальной природы. Реализация этой идеи становится возможной на основе 

содержания учебного предмета, которое представляется двигательной 

деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

163.2.6. В целях усиления мотивационной составляющей учебного 

предмета «Физическая культура», придания ей личностно значимого смысла, 

содержание программы по физической культуре представляется системой 

модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 

совершенствование». 

163.2.7. Инвариантные модули включают в себя содержание базовых 

видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Инвариантные модули в 

своём предметном содержании ориентируются на всестороннюю физическую 

подготовленность обучающихся, освоение ими технических действий и 

физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. 

Для бесснежных районов Российской Федерации, а также при отсутствии 

должных условий допускается заменять инвариантный модуль «Лыжные 

гонки» углублённым освоением содержания других инвариантных модулей 

(«Лёгкая атлетика», «Гимнастика», «Плавание» и «Спортивные игры»). Модуль 

«Плавание» вводится в учебный процесс при наличии соответствующих 

условий и материальной базы по решению муниципальных органов управления 
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образованием. Модули «Плавание», «Лыжные гонки» могут быть заменены 

углублённым изучением материалов других инвариантных модулей. 

163.2.8. Вариативные модули объединены модулем «Спорт», содержание 

которого разрабатывается образовательной организацией на основе модульных 

программ по физической культуре для общеобразовательных организаций. 

Основной содержательной направленностью вариативных модулей является 

подготовка обучающихся к выполнению нормативных требований ГТО, 

активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Модуль «Спорт» может разрабатываться учителями физической культуры 

на основе содержания базовой физической подготовки, национальных видов 

спорта, современных оздоровительных систем. В рамках данного модуля 

представлено примерное содержание «Базовой физической подготовки». 

163.2.9. Содержание программы по физической культуре представлено по 

годам обучения, для каждого класса предусмотрен раздел «Универсальные 

учебные действия», в котором раскрывается вклад предмета в формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий, соответствующих 

возможностям и особенностям обучающихся данного возраста. Личностные 

достижения непосредственно связаны с конкретным содержанием учебного 

предмета и представлены по мере его раскрытия.  

163.2.10. Общее число часов, рекомендованных для изучения физической 

культуры на уровне основного общего образования, – 510 часов: в 5 классе – 

102 часа (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 7 классе – 

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

102 часа (3 часа в неделю). На модульный блок «Базовая физическая 

подготовка» отводится 150 часов из общего числа (1 час в неделю в каждом 

классе). 

163.2.11. В программе по физической культуре учитываются личностные 

и метапредметные результаты, зафиксированные в ФГОС ООО. 

163.3. Содержание обучения в 5 классе. 
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163.3.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура на уровне основного общего образования: задачи, 

содержание и формы организации занятий. Система дополнительного обучения 

физической культуре, организация спортивной работы в общеобразовательной 

организации. 

Физическая культура и здоровый образ жизни: характеристика основных 

форм занятий физической культурой, их связь с укреплением здоровья, 

организацией отдыха и досуга. 

Исторические сведения об Олимпийских играх Древней Греции, 

характеристика их содержания и правил спортивной борьбы. Расцвет и 

завершение истории Олимпийских игр древности. 

163.3.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Режим дня и его значение для обучающихся, связь с умственной 

работоспособностью. Составление индивидуального режима дня, определение 

основных индивидуальных видов деятельности, их временных диапазонов и 

последовательности в выполнении. 

Физическое развитие человека, его показатели и способы измерения. 

Осанка как показатель физического развития, правила предупреждения её 

нарушений в условиях учебной и бытовой деятельности. Способы измерения и 

оценивания осанки. Составление комплексов физических упражнений с 

коррекционной направленностью и правил их самостоятельного проведения. 

Проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями на 

открытых площадках и в домашних условиях, подготовка мест занятий, выбор 

одежды и обуви, предупреждение травматизма. 

Оценивание состояния организма в покое и после физической нагрузки в 

процессе самостоятельных занятий физической культуры и спортом. 

Составление дневника физической культуры. 

163.3.3. Физическое совершенствование. 

163.3.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 
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Роль и значение физкультурно-оздоровительной деятельности в 

здоровом образе жизни современного человека. Упражнения утренней зарядки 

и физкультминуток, дыхательной и зрительной гимнастики в процессе 

учебных занятий, закаливающие процедуры после занятий утренней зарядкой. 

Упражнения на развитие гибкости и подвижности суставов, развитие 

координации; формирование телосложения с использованием внешних 

отягощений. 

163.3.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Роль и значение спортивно-оздоровительной деятельности в здоровом 

образе жизни современного человека. 

163.3.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Кувырки вперёд и назад в группировке, кувырки вперёд ноги «скрестно», 

кувырки назад из стойки на лопатках (мальчики). Опорные прыжки через 

гимнастического козла ноги врозь (мальчики), опорные прыжки на 

гимнастического козла с последующим спрыгиванием (девочки). 

Упражнения на низком гимнастическом бревне: передвижение ходьбой с 

поворотами кругом и на 90°, лёгкие подпрыгивания, подпрыгивания толчком 

двумя ногами, передвижение приставным шагом (девочки). Упражнения на 

гимнастической лестнице: перелезание приставным шагом правым и левым 

боком, лазанье разноимённым способом по диагонали и одноимённым 

способом вверх. Расхождение на гимнастической скамейке правым и левым 

боком способом «удерживая за плечи». 

163.3.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег на длинные дистанции с равномерной скоростью передвижения с 

высокого старта, бег на короткие дистанции с максимальной скоростью 

передвижения. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги», прыжки в 

высоту с прямого разбега. 

Метание малого мяча с места в вертикальную неподвижную мишень, 

метание малого мяча на дальность с трёх шагов разбега. 
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163.3.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах попеременным двухшажным ходом, повороты 

на лыжах переступанием на месте и в движении по учебной дистанции, подъём 

по пологому склону способом «лесенка» и спуск в основной стойке, 

преодоление небольших бугров и впадин при спуске с пологого склона. 

163.3.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Передача мяча двумя руками от груди, на месте и в движении, 

ведение мяча на месте и в движении «по прямой», «по кругу» и «змейкой», 

бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места, ранее разученные 

технические действия с мячом. 

Волейбол. Прямая нижняя подача мяча, приём и передача мяча двумя 

руками снизу и сверху на месте и в движении, ранее разученные технические 

действия с мячом.  

Футбол. Удар по неподвижному мячу внутренней стороной стопы с 

небольшого разбега, остановка катящегося мяча способом «наступания», 

ведение мяча «по прямой», «по кругу» и «змейкой», обводка мячом ориентиров 

(конусов).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

163.3.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

163.4. Содержание обучения в 6 классе. 

163.4.1. Знания о физической культуре. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном 

мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Девиз, символика 
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и ритуалы современных Олимпийских игр. История организации и проведения 

первых Олимпийских игр современности, первые олимпийские чемпионы. 

163.4.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Ведение дневника физической культуры. Физическая подготовка и её 

влияние на развитие систем организма, связь с укреплением здоровья, 

физическая подготовленность как результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств. 

Способы определения индивидуальной физической нагрузки. Правила 

проведения измерительных процедур по оценке физической подготовленности. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации их 

результатов.  

Правила и способы составления плана самостоятельных занятий 

физической подготовкой. 

163.4.3. Физическое совершенствование. 

163.4.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Правила самостоятельного закаливания организма с помощью воздушных 

и солнечных ванн, купания в естественных водоёмах. Правила техники 

безопасности и гигиены мест занятий физическими упражнениями. 

Оздоровительные комплексы: упражнения для коррекции телосложения с 

использованием дополнительных отягощений, упражнения для профилактики 

нарушения зрения во время учебных занятий и работы за компьютером, 

упражнения для физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной 

работоспособности мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной 

деятельности. 

163.4.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность. 

163.4.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из общеразвивающих и сложно 

координированных упражнений, стоек и кувырков, ранее разученных 

акробатических упражнений.  
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Комбинация из стилизованных общеразвивающих упражнений и сложно-

координированных упражнений ритмической гимнастики, разнообразных 

движений руками и ногами с разной амплитудой и траекторией, танцевальными 

движениями из ранее разученных танцев (девочки). 

Опорные прыжки через гимнастического козла с разбега способом 

«согнув ноги» (мальчики) и способом «ноги врозь» (девочки).  

Гимнастические комбинации на низком гимнастическом бревне с 

использованием стилизованных общеразвивающих и сложно-

координированных упражнений, передвижений шагом и лёгким бегом, 

поворотами с разнообразными движениями рук и ног, удержанием статических 

поз (девочки). 

Упражнения на невысокой гимнастической перекладине: висы, упор ноги 

врозь, перемах вперёд и обратно (мальчики).  

Лазанье по канату в три приёма (мальчики). 

163.4.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Старт с опорой на одну руку и последующим ускорением, спринтерский 

и гладкий равномерный бег по учебной дистанции, ранее разученные беговые 

упражнения. 

Прыжковые упражнения: прыжок в высоту с разбега способом 

«перешагивание», ранее разученные прыжковые упражнения в длину и высоту, 

напрыгивание и спрыгивание.  

Метание малого (теннисного) мяча в подвижную (раскачивающуюся) 

мишень.  

163.4.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

преодоление небольших трамплинов при спуске с пологого склона в низкой 

стойке, ранее разученные упражнения лыжной подготовки, передвижения по 

учебной дистанции, повороты, спуски, торможение.  

163.4.3.2.4. Модуль «Спортивные игры». 
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Баскетбол. Технические действия игрока без мяча: передвижение в стойке 

баскетболиста, прыжки вверх толчком одной ногой и приземлением на другую 

ногу, остановка двумя шагами и прыжком.  

Упражнения с мячом: ранее разученные упражнения в ведении мяча в 

разных направлениях и по разной траектории, на передачу и броски мяча в 

корзину. 

Правила игры и игровая деятельность по правилам с использованием 

разученных технических приёмов.  

Волейбол. Приём и передача мяча двумя руками снизу в разные зоны 

площадки команды соперника. Правила игры и игровая деятельность по 

правилам с использованием разученных технических приёмов в подаче мяча, 

его приёме и передаче двумя руками снизу и сверху.  

Футбол. Удары по катящемуся мячу с разбега. Правила игры и игровая 

деятельность по правилам с использованием разученных технических приёмов 

в остановке и передаче мяча, его ведении и обводке.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

163.4.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

163.5. Содержание обучения в 7 классе.  

163.5.1. Знания о физической культуре. 

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России, роль 

А.Д. Бутовского в развитии отечественной системы физического воспитания и 

спорта. Олимпийское движение в СССР и современной России, характеристика 

основных этапов развития. Выдающиеся советские и российские олимпийцы. 
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Влияние занятий физической культурой и спортом на воспитание 

положительных качеств личности современного человека. 

163.5.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений на открытых площадках. Ведение 

дневника по физической культуре.  

Техническая подготовка и её значение для человека, основные правила 

технической подготовки. Двигательные действия как основа технической 

подготовки, понятие двигательного умения и двигательного навыка. Способы 

оценивания техники двигательных действий и организация процедуры 

оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения двигательных 

действий, причины и способы их предупреждения при самостоятельных 

занятиях технической подготовкой. 

Планирование самостоятельных занятий технической подготовкой на 

учебный год и учебную четверть. Составление плана учебного занятия по 

самостоятельной технической подготовке. Способы оценивания 

оздоровительного эффекта занятий физической культурой с помощью «индекса 

Кетле», «ортостатической пробы», «функциональной пробы со стандартной 

нагрузкой». 

163.5.3. Физическое совершенствование. 

163.5.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: для коррекции телосложения и 

профилактики нарушения осанки, дыхательной и зрительной гимнастики в 

режиме учебного дня.  

163.5.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

163.5.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатические комбинации из ранее разученных упражнений с 

добавлением упражнений ритмической гимнастики (девочки). Простейшие 
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акробатические пирамиды в парах и тройках (девочки). Стойка на голове с 

опорой на руки, акробатическая комбинация из разученных упражнений в 

равновесии, стойках, кувырках (мальчики). 

Комплекс упражнений степ-аэробики, включающий упражнения в 

ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с поворотами разведением рук 

и ног, выполняемых в среднем и высоком темпе (девочки). 

Комбинация на гимнастическом бревне из ранее разученных упражнений 

с добавлением упражнений на статическое и динамическое равновесие 

(девочки). Комбинация на низкой гимнастической перекладине из ранее 

разученных упражнений в висах, упорах, переворотах (мальчики). Лазанье по 

канату в два приёма (мальчики). 

163.5.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Бег с преодолением препятствий способами «наступание» и «прыжковый 

бег», эстафетный бег. Ранее освоенные беговые упражнения с увеличением 

скорости передвижения и продолжительности выполнения, прыжки с разбега в 

длину способом «согнув ноги» и в высоту способом «перешагивание».  

Метание малого (теннисного) мяча по движущейся (катящейся) с разной 

скоростью мишени. 

163.5.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Торможение и поворот на лыжах упором при спуске с пологого склона, 

переход с передвижения попеременным двухшажным ходом на передвижение 

одновременным одношажным ходом и обратно во время прохождения учебной 

дистанции, спуски и подъёмы ранее освоенными способами.  

163.5.3.2.4. Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Передача и ловля мяча после отскока от пола, бросок в 

корзину двумя руками снизу и от груди после ведения. Игровая деятельность 

по правилам с использованием ранее разученных технических приёмов без 

мяча и с мячом: ведение, приёмы и передачи, броски в корзину.  

Волейбол. Верхняя прямая подача мяча в разные зоны площадки 
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соперника, передача мяча через сетку двумя руками сверху и перевод мяча за 

голову. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

Футбол. Средние и длинные передачи мяча по прямой и диагонали, 

тактические действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-

за боковой линии. Игровая деятельность по правилам с использованием ранее 

разученных технических приёмов. 

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

163.5.3.2.5. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

163.6. Содержание обучения в 8 классе. 

163.6.1. Знания о физической культуре. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура, её история и социальная 

значимость.  

163.6.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Коррекция осанки и разработка индивидуальных планов занятий 

корригирующей гимнастикой. Коррекция избыточной массы тела и разработка 

индивидуальных планов занятий корригирующей гимнастикой.  

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой. Способы учёта индивидуальных особенностей при 

составлении планов самостоятельных тренировочных занятий. 

163.6.3. Физическое совершенствование.  
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163.6.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

оздоровительной физической культуры: упражнения мышечной релаксации и 

регулирования вегетативной нервной системы, профилактики общего 

утомления и остроты зрения. 

163.6.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

163.6.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация из ранее освоенных упражнений силовой 

направленности, с увеличивающимся числом технических элементов в стойках, 

упорах, кувырках, прыжках (юноши).  

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне из ранее 

освоенных упражнений с увеличивающимся числом технических элементов в 

прыжках, поворотах и передвижениях (девушки). Гимнастическая комбинация 

на перекладине с включением ранее освоенных упражнений в упорах и висах 

(юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока (юноши). Вольные 

упражнения на базе ранее разученных акробатических упражнений и 

упражнений ритмической гимнастики (девушки). 

163.6.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Кроссовый бег, прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись». 

Правила проведения соревнований по сдаче норм комплекса ГТО. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований 

комплекса ГТО в беговых (бег на короткие и средние дистанции) и технических 

(прыжки и метание спортивного снаряда) дисциплинах лёгкой атлетики.  

163.6.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием, торможение боковым скольжением при спуске 

на лыжах с пологого склона, переход с попеременного двухшажного хода на 
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одновременный бесшажный ход и обратно, ранее разученные упражнения 

лыжной подготовки в передвижениях на лыжах, при спусках, подъёмах, 

торможении.  

163.6.3.2.4. Модуль «Плавание». 

Старт прыжком с тумбочки при плавании кролем на груди, старт из воды 

толчком от стенки бассейна при плавании кролем на спине. Повороты при 

плавании кролем на груди и на спине. Проплывание учебных дистанций кролем 

на груди и на спине.  

163.6.3.2.5. Модуль «Спортивные игры».  

Баскетбол. Повороты туловища в правую и левую стороны с удержанием 

мяча двумя руками, передача мяча одной рукой от плеча и снизу, бросок мяча 

двумя и одной рукой в прыжке. Игровая деятельность по правилам с 

использованием ранее разученных технических приёмов. 

Волейбол. Прямой нападающий удар, индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении. Игровая 

деятельность по правилам с использованием ранее разученных технических 

приёмов. 

Футбол. Удар по мячу с разбега внутренней частью подъёма стопы, 

остановка мяча внутренней стороной стопы. Правила игры в мини-футбол, 

технические и тактические действия. Игровая деятельность по правилам мини-

футбола с использованием ранее разученных технических приёмов (девушки). 

Игровая деятельность по правилам классического футбола с использованием 

ранее разученных технических приёмов (юноши).  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр.  

163.6.3.2.6. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 



978 
 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 

культурно-этнических игр. 

163.7. Содержание обучения в 9 классе. 

163.7.1. Знания о физической культуре. 

Здоровье и здоровый образ жизни, вредные привычки и их пагубное 

влияние на здоровье человека. Туристские походы как форма организации 

здорового образа жизни. Профессионально-прикладная физическая культура.  

163.7.2. Способы самостоятельной деятельности. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

физической подготовкой. Банные процедуры как средство укрепления 

здоровья. Измерение функциональных резервов организма. Оказание первой 

помощи на самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время 

активного отдыха. 

163.7.3. Физическое совершенствование.  

163.7.3.1. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Занятия физической культурой и режим питания. Упражнения для 

снижения избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и 

профилактические мероприятия в режиме двигательной активности 

обучающихся. 

163.7.3.2. Спортивно-оздоровительная деятельность.  

163.7.3.2.1. Модуль «Гимнастика». 

Акробатическая комбинация с включением длинного кувырка с разбега и 

кувырка назад в упор, стоя ноги врозь (юноши). Гимнастическая комбинация на 

высокой перекладине, с включением элементов размахивания и соскока вперёд 

прогнувшись (юноши). Гимнастическая комбинация на параллельных брусьях, 

с включением двух кувырков вперёд с опорой на руки (юноши). 

Гимнастическая комбинация на гимнастическом бревне, с включением 

полушпагата, стойки на колене с опорой на руки и отведением ноги назад 
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(девушки). Черлидинг: композиция упражнений с построением пирамид, 

элементами степ-аэробики, акробатики и ритмической гимнастики (девушки).  

163.7.3.2.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

Техническая подготовка в беговых и прыжковых упражнениях: бег на 

короткие и длинные дистанции, прыжки в длину способами «прогнувшись» и 

«согнув ноги», прыжки в высоту способом «перешагивание». Техническая 

подготовка в метании спортивного снаряда с разбега на дальность.  

163.7.3.2.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

Техническая подготовка в передвижении лыжными ходами по учебной 

дистанции: попеременный двухшажный ход, одновременный одношажный ход, 

способы перехода с одного лыжного хода на другой.  

163.7.3.2.4. Модуль «Плавание». 

Брасс: подводящие упражнения и плавание в полной координации. 

Повороты при плавании брассом. 

163.7.3.2.5. Модуль «Спортивные игры». 

Баскетбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, 

передачи, приёмы и броски мяча на месте, в прыжке, после ведения. 

Волейбол. Техническая подготовка в игровых действиях: подачи мяча в 

разные зоны площадки соперника, приёмы и передачи на месте и в движении, 

удары и блокировка.  

Футбол. Техническая подготовка в игровых действиях: ведение, приёмы и 

передачи, остановки и удары по мячу с места и в движении.  

Совершенствование техники ранее разученных гимнастических и 

акробатических упражнений, упражнений лёгкой атлетики и зимних видов 

спорта, технических действий спортивных игр. 

163.7.3.2.6. Модуль «Спорт». 

Физическая подготовка к выполнению нормативов Комплекса ГТО с 

использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, национальных видов спорта, 
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культурно-этнических игр. 

163.8. Программа вариативного модуля «Базовая физическая 

подготовка». 

163.8.1. Развитие силовых способностей. 

Комплексы общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, 

отягощённых весом собственного тела и с использованием дополнительных 

средств (гантелей, эспандера, набивных мячей, штанги и другого инвентаря). 

Комплексы упражнений на тренажёрных устройствах. Упражнения на 

гимнастических снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и 

других снарядах). Броски набивного мяча двумя и одной рукой из положений 

стоя и сидя (вверх, вперёд, назад, в стороны, снизу и сбоку, от груди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением 

(напрыгивание и спрыгивание, прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки 

через препятствия и другие упражнения). Бег с дополнительным отягощением 

(в горку и с горки, на короткие дистанции, эстафеты). Передвижения в висе и 

упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с 

дополнительным отягощением). Переноска непредельных тяжестей (мальчики 

– сверстников способом на спине). Подвижные игры с силовой 

направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другие 

игры).  

163.8.2. Развитие скоростных способностей. 

Бег на месте в максимальном темпе (в упоре о гимнастическую стенку и 

без упора). Челночный бег. Бег по разметкам с максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростью и максимальной частотой шагов 

(10–15 м). Бег с ускорениями из разных исходных положений. Бег с 

максимальной скоростью и собиранием малых предметов, лежащих на полу и 

на разной высоте. Стартовые ускорения по дифференцированному сигналу. 

Метание малых мячей по движущимся мишеням (катящейся, раскачивающейся, 

летящей). Ловля теннисного мяча после отскока от пола, стены (правой и левой 
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рукой). Передача теннисного мяча в парах правой (левой) рукой и 

попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорениями по прямой, по 

кругу, вокруг стоек. Прыжки через скакалку на месте и в движении с 

максимальной частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, 

включающей в себя: прыжки на разную высоту и длину, по разметкам, бег с 

максимальной скоростью в разных направлениях и с преодолением опор 

различной высоты и ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на 

высоте). Эстафеты и подвижные игры со скоростной направленностью. 

Технические действия из базовых видов спорта, выполняемые с максимальной 

скоростью движений.  

163.8.3. Развитие выносливости. 

Равномерный бег и передвижение на лыжах в режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижение на лыжах в режимах 

максимальной и субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-

бросок на лыжах.  

163.8.4. Развитие координации движений. 

Жонглирование большими (волейбольными) и малыми (теннисными) 

мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование 

волейбольным мячом головой. Метание малых и больших мячей в мишень 

(неподвижную и двигающуюся). Передвижения по возвышенной и наклонной, 

ограниченной по ширине опоре (без предмета и с предметом на голове). 

Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. 

Упражнение на точность дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и 

спортивные игры.  

163.8.5. Развитие гибкости. 

Комплексы общеразвивающих упражнений (активных и пассивных), 

выполняемых с большой амплитудой движений. Упражнения на растяжение и 



982 
 

расслабление мышц. Специальные упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, выкруты гимнастической палки). 

163.8.6. Упражнения культурно-этнической направленности. 

Сюжетно-образные и обрядовые игры. Технические действия 

национальных видов спорта.  

163.8.7. Специальная физическая подготовка. 

163.8.7.1. Модуль «Гимнастика». 

163.8.7.1.1. Развитие гибкости. Наклоны туловища вперёд, назад, в 

стороны с возрастающей амплитудой движений в положении стоя, сидя, сидя 

ноги в стороны. Упражнения с гимнастической палкой (укороченной 

скакалкой) для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающих упражнений с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных и коленных суставов, для развития подвижности 

позвоночного столба. Комплексы активных и пассивных упражнений с 

большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

163.8.7.1.2. Развитие координации движений. Прохождение 

усложнённой полосы препятствий, включающей быстрые кувырки (вперёд, 

назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление препятствий прыжком 

с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукой в подвижную и неподвижную мишень, 

с места и с разбега. Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на 

разной высоте, с места и с разбега. Разнообразные прыжки через 

гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжки на точность 

отталкивания и приземления.  

163.8.7.1.3. Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и 

отжимание в упоре. Передвижения в висе и упоре на руках на перекладине 

(мальчики), подтягивание в висе стоя (лёжа) на низкой перекладине (девочки), 

отжимания в упоре лёжа с изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 
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отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на 

гимнастической стенке до посильной высоты, из положения лёжа на 

гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание туловища с различной 

амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты 

на месте, наклоны, подскоки со взмахом рук), метание набивного мяча из 

различных исходных положений, комплексы упражнений избирательного 

воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся темпом 

движений без потери качества выполнения), элементы атлетической 

гимнастики (по типу «подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» с 

опорой на руку для сохранения равновесия). 

163.8.7.1.4. Развитие выносливости. Упражнения с непредельными 

отягощениями, выполняемые в режиме умеренной интенсивности в сочетании с 

напряжением мышц и фиксацией положений тела. Повторное выполнение 

гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по типу 

«круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые 

в режиме непрерывного и интервального методов. 

163.8.7.2. Модуль «Лёгкая атлетика». 

163.8.7.2.1. Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в 

режиме повторно-интервального метода. Бег по пересеченной местности 

(кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в разных зонах 

интенсивности. Повторный бег с препятствиями в максимальном темпе. 

Равномерный повторный бег с финальным ускорением (на разные дистанции). 

Равномерный бег с дополнительным отягощением в режиме «до отказа».  

163.8.7.2.2. Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые 

упражнения с дополнительным отягощением. Прыжки вверх с доставанием 

подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в 

разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки в 

глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и 
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изменением направлений, поворотами вправо и влево, на правой, левой ноге и 

поочерёдно. Бег с препятствиями. Бег в горку, с дополнительным отягощением 

и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. Упражнения с 

локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых 

упражнений по методу круговой тренировки.  

163.8.7.2.3. Развитие скоростных способностей. Бег на месте с 

максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без опоры. 

Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие дистанции с 

максимальной скоростью (по прямой, на повороте и со старта). Бег с 

максимальной скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном 

темпе. Ускорение, переходящее в многоскоки, и многоскоки, переходящие в 

бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

163.8.7.2.4. Развитие координации движений. Специализированные 

комплексы упражнений на развитие координации (разрабатываются на основе 

учебного материала модулей «Гимнастика» и «Спортивные игры»). 

163.8.7.3. Модуль «Зимние виды спорта». 

163.8.7.3.1. Развитие выносливости. Передвижения на лыжах с 

равномерной скоростью в режимах умеренной, большой и субмаксимальной 

интенсивности, с соревновательной скоростью.  

163.8.7.3.2. Развитие силовых способностей. Передвижение на лыжах по 

отлогому склону с дополнительным отягощением. Скоростной подъём 

ступающим и скользящим шагом, бегом, «лесенкой», «ёлочкой». Упражнения в 

«транспортировке». 

163.8.7.3.3. Развитие координации. Упражнения в поворотах и спусках на 

лыжах, проезд через «ворота» и преодоление небольших трамплинов. 

163.8.7.4. Модуль «Спортивные игры». 

163.8.7.4.1. Баскетбол. 

1) развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных 

направлениях с максимальной скоростью с внезапными остановками и 



985 
 

выполнением различных заданий (например, прыжки вверх, назад, вправо, 

влево, приседания). Ускорения с изменением направления движения. Бег с 

максимальной частотой (темпом) шагов с опорой на руки и без опоры. 

Выпрыгивание вверх с доставанием ориентиров левой (правой) рукой. 

Челночный бег (чередование прохождения заданных отрезков дистанции лицом 

и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с предварительным 

выполнением многоскоков. Передвижения с ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение 

баскетбольного мяча с ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх 

на обеих ногах и одной ноге с места и с разбега. Прыжки с поворотами на 

точность приземления. Передача мяча двумя руками от груди в максимальном 

темпе при встречном беге в колоннах. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты;  

2) развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Ходьба и 

прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и обеих ногах с 

продвижением вперед, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180° и 

360°. Прыжки через скакалку в максимальном темпе на месте и с 

передвижением (с дополнительным отягощением и без него). Напрыгивание и 

спрыгивание с последующим ускорением. Многоскоки с последующим 

ускорением и ускорения с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений, с различной траекторией 

полёта одной рукой и обеими руками, стоя, сидя, в полуприседе; 

3) развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью с 

уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег по методу непрерывно-

интервального упражнения. Гладкий бег в режиме большой и умеренной 

интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом времени игры; 

4) развитие координации движений. Броски баскетбольного мяча по 

неподвижной и подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойные и 
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тройные кувырки вперёд и назад). Бег с «тенью» (повторение движений 

партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по гимнастическому бревну разной 

высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой движений. Броски 

малого мяча в стену одной (обеими) руками с последующей его ловлей (обеими 

руками и одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с 

изменяющейся по команде скоростью и направлением передвижения.  

163.8.1.4.2. Футбол. 

163.8.1.4.2.1. Развитие скоростных способностей. Старты из различных 

положений с последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по 

прямой, с остановками (по свистку, хлопку, заданному сигналу), с 

ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. Бег в 

максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и 

направления движения (по прямой, по кругу и «змейкой»). Бег с максимальной 

скоростью с поворотами на 180° и 360°. Прыжки через скакалку в 

максимальном темпе. Прыжки по разметкам на правой (левой) ноге, между 

стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ноге с 

продвижением вперёд. Удары по мячу в стенку в максимальном темпе. Ведение 

мяча с остановками и ускорениями, «дриблинг» мяча с изменением 

направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с последующим рывком. 

Подвижные и спортивные игры, эстафеты.  

163.8.1.4.2.2. Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением на основные мышечные группы. Многоскоки 

через препятствия. Спрыгивание с возвышенной опоры с последующим 

ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением 

вперёд).  

163.8.1.4.2.3. Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и 

длинные дистанции. Повторные ускорения с уменьшающимся интервалом 

отдыха. Повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью и 
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уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме непрерывно-

интервального метода. Передвижение на лыжах в режиме большой и 

умеренной интенсивности.  

163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  

готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 
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наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим 

вред окружающей среде; 

освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного 
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общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 

по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 
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устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 

образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения.  

163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  
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составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.  

163.9. Планируемые результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

163.9.1. В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность проявлять интерес к истории и развитию физической 

культуры и спорта в Российской Федерации, гордиться победами выдающихся 

отечественных спортсменов-олимпийцев;  

готовность отстаивать символы Российской Федерации во время 

спортивных соревнований, уважать традиции и принципы современных 

Олимпийских игр и олимпийского движения;  

готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы 

межличностного взаимодействия при организации, планировании и проведении 

совместных занятий физической культурой и спортом, оздоровительных 

мероприятий в условиях активного отдыха и досуга;  
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готовность оценивать своё поведение и поступки во время проведения 

совместных занятий физической культурой, участия в спортивных 

мероприятиях и соревнованиях;  

готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и 

ушибах, соблюдать правила техники безопасности во время совместных 

занятий физической культурой и спортом; 

стремление к физическому совершенствованию, формированию культуры 

движения и телосложения, самовыражению в избранном виде спорта; 

готовность организовывать и проводить занятия физической культурой и 

спортом на основе научных представлений о закономерностях физического 

развития и физической подготовленности с учётом самостоятельных 

наблюдений за изменением их показателей;  

осознание здоровья как базовой ценности человека, признание 

объективной необходимости в его укреплении и длительном сохранении 

посредством занятий физической культурой и спортом;  

осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства 

профилактики пагубного влияния вредных привычек на физическое, 

психическое и социальное здоровье человека;  

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять 

профилактические мероприятия по регулированию эмоциональных 

напряжений, активному восстановлению организма после значительных 

умственных и физических нагрузок;  

готовность соблюдать правила безопасности во время занятий 

физической культурой и спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия по организации мест занятий, выбору 

спортивного инвентаря и оборудования, спортивной одежды;  

готовность соблюдать правила и требования к организации бивуака во 

время туристских походов, противостоять действиям и поступкам, приносящим 

вред окружающей среде; 
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освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и 

поведения при выполнении учебных заданий на уроках физической культуры, 

игровой и соревновательной деятельности;  

повышение компетентности в организации самостоятельных занятий 

физической культурой, планировании их содержания и направленности в 

зависимости от индивидуальных интересов и потребностей;  

формирование представлений об основных понятиях и терминах 

физического воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться 

ими в познавательной и практической деятельности, общении со сверстниками, 

публичных выступлениях и дискуссиях.  

163.9.2. В результате изучения физической культуры на уровне основного 

общего образования у обучающегося будут сформированы универсальные 

познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные 

действия, универсальные регулятивные учебные действия. 

163.9.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные познавательные учебные действия: 

проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 

древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и различия;  

осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её 

гуманистической направленности; 

анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек;  

характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, 

выявлять их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья, 

руководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 

по маршруту и организации бивуака;  

устанавливать причинно-следственную связь между планированием 
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режима дня и изменениями показателей работоспособности;  

устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состояние 

здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную форму и 

составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции выявляемых 

нарушений;  

устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможностями 

основных систем организма;  

устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения 

техникой физического упражнения и возможностью возникновения травм и 

ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и спортом; 

устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма.  

163.9.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные коммуникативные учебные действия: 

выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой;  

вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их 

показатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления;  

описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять 

фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения, оценивать 

эффективность обучения посредством сравнения с эталонным образцом;  

наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения 

физических упражнений другими обучающимися, сравнивать её с эталонным 
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образцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения;  

изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» 

разучиваемого упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, 

анализировать возможные причины их появления, выяснять способы их 

устранения.  

163.9.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие 

универсальные регулятивные учебные действия: 

составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять 

особенности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных 

возможностей с помощью процедур контроля и функциональных проб;  

составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 

упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные 

упражнения на спортивных снарядах;  

активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, 

ориентироваться на указания учителя и правила игры при возникновении 

конфликтных и нестандартных ситуаций, признавать своё право и право других 

на ошибку, право на её совместное исправление;  

разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников;  

организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять способы 

и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков полученной травмы.  

163.9.3. Предметные результаты освоения программы по физической 

культуре на уровне основного общего образования. 

163.9.3.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся научится: 

выполнять требования безопасности на уроках физической культуры, на 
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самостоятельных занятиях физическими упражнениями в условиях активного 

отдыха и досуга; 

проводить измерение индивидуальной осанки и сравнивать её показатели 

со стандартами, составлять комплексы упражнений по коррекции и 

профилактике её нарушения, планировать их выполнение в режиме дня;  

составлять дневник физической культуры и вести в нём наблюдение за 

показателями физического развития и физической подготовленности, 

планировать содержание и регулярность проведения самостоятельных занятий; 

осуществлять профилактику утомления во время учебной деятельности, 

выполнять комплексы упражнений физкультминуток, дыхательной и 

зрительной гимнастики;  

выполнять комплексы упражнений оздоровительной физической 

культуры на развитие гибкости, координации и формирование телосложения; 

выполнять опорный прыжок с разбега способом «ноги врозь» (мальчики) 

и способом «напрыгивания с последующим спрыгиванием» (девочки);  

выполнять упражнения в висах и упорах на низкой гимнастической 

перекладине (мальчики), в передвижениях по гимнастическому бревну ходьбой 

и приставным шагом с поворотами, подпрыгиванием на двух ногах на месте и с 

продвижением (девочки);  

передвигаться по гимнастической стенке приставным шагом, лазать 

разноимённым способом вверх и по диагонали;  

выполнять бег с равномерной скоростью с высокого старта по учебной 

дистанции;  

демонстрировать технику прыжка в длину с разбега способом «согнув 

ноги»;  

передвигаться на лыжах попеременным двухшажным ходом (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 
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особенностей; 

демонстрировать технические действия в спортивных играх:  

баскетбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных 

направлениях, приём и передача мяча двумя руками от груди с места и в 

движении);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху с места и 

в движении, прямая нижняя подача);  

футбол (ведение мяча с равномерной скоростью в разных направлениях, 

приём и передача мяча, удар по неподвижному мячу с небольшого разбега). 

163.9.3.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся научится: 

характеризовать Олимпийские игры современности как международное 

культурное явление, роль Пьера де Кубертена в их историческом возрождении, 

обсуждать историю возникновения девиза, символики и ритуалов Олимпийских 

игр;  

измерять индивидуальные показатели физических качеств, определять их 

соответствие возрастным нормам и подбирать упражнения для их 

направленного развития;  

контролировать режимы физической нагрузки по частоте пульса и 

степени утомления организма по внешним признакам во время 

самостоятельных занятий физической подготовкой;  

подготавливать места для самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом в соответствии с правилами техники безопасности и 

гигиеническими требованиями;  

отбирать упражнения оздоровительной физической культуры и 

составлять из них комплексы физкультминуток и физкультпауз для 

оптимизации работоспособности и снятия мышечного утомления в режиме 

учебной деятельности;  

составлять и выполнять акробатические комбинации из разученных 

упражнений, наблюдать и анализировать выполнение другими обучающимися, 
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выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять лазанье по канату в три приёма (мальчики), составлять и 

выполнять комбинацию на низком бревне из стилизованных общеразвивающих 

и сложно-координированных упражнений (девочки);  

выполнять беговые упражнения с максимальным ускорением, 

использовать их в самостоятельных занятиях для развития быстроты и 

равномерный бег для развития общей выносливости;  

выполнять прыжок в высоту с разбега способом «перешагивание», 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая 

с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным одношажным ходом, 

наблюдать и анализировать его выполнение другими обучающимися, сравнивая 

с заданным образцом, выявлять ошибки и предлагать способы устранения (для 

бесснежных районов – имитация передвижения); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

выполнять правила и демонстрировать технические действия в 

спортивных играх:  

баскетбол (технические действия без мяча, броски мяча двумя руками 

снизу и от груди с места, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);  

волейбол (приём и передача мяча двумя руками снизу и сверху в разные 

зоны площадки соперника, использование разученных технических действий в 

условиях игровой деятельности);  

футбол (ведение мяча с разной скоростью передвижения, с ускорением в 

разных направлениях, удар по катящемуся мячу с разбега, использование 

разученных технических действий в условиях игровой деятельности). 

163.9.3.3. К концу обучения в 7 классе обучающийся научится: 
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проводить анализ причин зарождения современного олимпийского 

движения, давать характеристику основным этапам его развития в СССР и 

современной России;  

объяснять положительное влияние занятий физической культурой и 

спортом на воспитание личностных качеств современных обучающихся, 

приводить примеры из собственной жизни;  

объяснять понятие «техника физических упражнений», 

руководствоваться правилами технической подготовки при самостоятельном 

обучении новым физическим упражнениям, проводить процедуры оценивания 

техники их выполнения;  

составлять планы самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой, распределять их в недельном и месячном циклах учебного года, 

оценивать их оздоровительный эффект с помощью «индекса Кетле» и 

«ортостатической пробы» (по образцу);  

выполнять лазанье по канату в два приёма (юноши) и простейшие 

акробатические пирамиды в парах и тройках (девушки);  

составлять и самостоятельно разучивать комплекс степ-аэробики, 

включающий упражнения в ходьбе, прыжках, спрыгивании и запрыгивании с 

поворотами, разведением рук и ног (девушки); 

выполнять стойку на голове с опорой на руки и включать её в 

акробатическую комбинацию из ранее освоенных упражнений (юноши);  

выполнять беговые упражнения с преодолением препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый бег», применять их в беге по пересечённой 

местности;  

выполнять метание малого мяча на точность в неподвижную, 

качающуюся и катящуюся с разной скоростью мишень; 

выполнять переход с передвижения попеременным двухшажным ходом 

на передвижение одновременным одношажным ходом и обратно во время 

прохождения учебной дистанции, наблюдать и анализировать его выполнение 
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другими обучающимися, сравнивая с заданным образцом, выявлять ошибки и 

предлагать способы устранения (для бесснежных районов – имитация 

перехода); 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача и ловля мяча после отскока от пола, броски мяча 

двумя руками снизу и от груди в движении, использование разученных 

технических действий в условиях игровой деятельности);  

волейбол (передача мяча за голову на своей площадке и через сетку, 

использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности);  

футбол (средние и длинные передачи футбольного мяча, тактические 

действия при выполнении углового удара и вбрасывании мяча из-за боковой 

линии, использование разученных технических действий в условиях игровой 

деятельности). 

163.9.3.4. К концу обучения в 8 классе обучающийся научится: 

проводить анализ основных направлений развития физической культуры 

в Российской Федерации, характеризовать содержание основных форм их 

организации;  

анализировать понятие «всестороннее и гармоничное физическое 

развитие», раскрывать критерии и приводить примеры, устанавливать связь с 

наследственными факторами и занятиями физической культурой и спортом;  

проводить занятия оздоровительной гимнастикой по коррекции 

индивидуальной формы осанки и избыточной массы тела;  

составлять планы занятия спортивной тренировкой, определять их 

целевое содержание в соответствии с индивидуальными показателями развития 

основных физических качеств;  
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выполнять гимнастическую комбинацию на гимнастическом бревне из 

ранее освоенных упражнений с добавлением элементов акробатики и 

ритмической гимнастики (девушки);  

выполнять комбинацию на параллельных брусьях с включением 

упражнений в упоре на руках, кувырка вперёд и соскока, наблюдать их 

выполнение другими обучающимися и сравнивать с заданным образцом, 

анализировать ошибки и причины их появления, находить способы устранения 

(юноши);  

выполнять прыжок в длину с разбега способом «прогнувшись», 

наблюдать и анализировать технические особенности в выполнении другими 

обучающимися, выявлять ошибки и предлагать способы устранения;  

выполнять тестовые задания комплекса ГТО в беговых и технических 

легкоатлетических дисциплинах в соответствии с установленными 

требованиями к их технике;  

выполнять передвижение на лыжах одновременным бесшажным ходом, 

переход с попеременного двухшажного хода на одновременный бесшажный 

ход, преодоление естественных препятствий на лыжах широким шагом, 

перешагиванием, перелазанием (для бесснежных районов – имитация 

передвижения); 

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнять прыжки в воду со стартовой тумбы; 

выполнять технические элементы плавания кролем на груди в 

согласовании с дыханием; 

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей; 

демонстрировать и использовать технические действия спортивных игр:  

баскетбол (передача мяча одной рукой снизу и от плеча, бросок в корзину 
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двумя и одной рукой в прыжке, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности);  

волейбол (прямой нападающий удар и индивидуальное блокирование 

мяча в прыжке с места, тактические действия в защите и нападении, 

использование разученных технических и тактических действий в условиях 

игровой деятельности);  

футбол (удары по неподвижному, катящемуся и летящему мячу с разбега 

внутренней и внешней частью подъёма стопы, тактические действия игроков в 

нападении и защите, использование разученных технических и тактических 

действий в условиях игровой деятельности). 

163.9.3.4. К концу обучения в 9 классе обучающийся научится: 

отстаивать принципы здорового образа жизни, раскрывать эффективность 

его форм в профилактике вредных привычек, обосновывать пагубное влияние 

вредных привычек на здоровье человека, его социальную и производственную 

деятельность; 

понимать пользу туристских подходов как формы организации здорового 

образа жизни, выполнять правила подготовки к пешим походам, требования 

безопасности при передвижении и организации бивуака;  

объяснять понятие «профессионально-прикладная физическая культура», 

её целевое предназначение, связь с характером и особенностями 

профессиональной деятельности, понимать необходимость занятий 

профессионально-прикладной физической подготовкой обучающихся 

общеобразовательной организации;  

использовать приёмы массажа и применять их в процессе 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, выполнять 

гигиенические требования к процедурам массажа;  

измерять индивидуальные функциональные резервы организма с 

помощью проб Штанге, Генча, «задержки дыхания», использовать их для 
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планирования индивидуальных занятий спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовкой;  

определять характер травм и ушибов, встречающихся на 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями и во время активного 

отдыха, применять способы оказания первой помощи;  

составлять и выполнять комплексы упражнений из разученных 

акробатических упражнений с повышенными требованиями к технике их 

выполнения (юноши); 

составлять и выполнять гимнастическую комбинацию на высокой 

перекладине из разученных упражнений, с включением элементов 

размахивания и соскока вперёд способом «прогнувшись» (юноши);  

составлять и выполнять композицию упражнений черлидинга с 

построением пирамид, элементами степ-аэробики и акробатики (девушки);  

составлять и выполнять комплекс ритмической гимнастики с включением 

элементов художественной гимнастики, упражнений на гибкость и равновесие 

(девушки); 

совершенствовать технику беговых и прыжковых упражнений в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

совершенствовать технику передвижения лыжными ходами в процессе 

самостоятельных занятий технической подготовкой к выполнению 

нормативных требований комплекса ГТО;  

соблюдать правила безопасности в бассейне при выполнении 

плавательных упражнений; 

выполнять повороты кувырком, маятником; 

выполнять технические элементы брассом в согласовании с дыханием; 

совершенствовать технические действия в спортивных играх: баскетбол, 

волейбол, футбол, взаимодействовать с игроками своих команд в условиях 

игровой деятельности, при организации тактических действий в нападении и 
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защите;  

тренироваться в упражнениях общефизической и специальной 

физической подготовки с учётом индивидуальных и возрастно-половых 

особенностей.  

163.10. Физическая культура. Модули по видам спорта. 

163.10.1. Модуль «Самбо». 

163.10.1.1. Пояснительная записка модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта.  

Самбо является составной частью национальной культуры России и 

одним из универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид 

спорта и система самозащиты имеют большое оздоровительное и прикладное 

значение, так как отводят важнейшую роль обеспечению подлинной надежной 

безопасности для здоровья и жизни обучающихся. Самбо обладает 

воспитательным эффектом, который базируется на истории создания и 

развитии самбо, героизации наших соотечественников, культуре и традициях 

нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что 

способствует патриотическому и духовному развитию обучающихся. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень. 

При реализации модуля по самбо владение различными техниками самбо 

обеспечивает у обучающихся воспитание физических качеств и содействует 

развитию личностных качеств обучающихся, обеспечивает всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, приобретение 
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эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

Прикладное значение самбо обеспечивает приобретение обучающимися 

навыков самозащиты и профилактики травматизма.  

163.10.1.2. Целью изучения модуля по самбо является обучение самбо как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств самбо.  

163.10.1.3. Задачами изучения модуля по самбо являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты, 

а также умения применять его в различных условиях; 

формирование общих представлений о самбо, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

обучение основам техники и тактики самбо, элементам самозащиты, 

безопасному поведению на занятиях в спортивном зале, на открытых 

плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами самбо с общеразвивающей и корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами самбо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 
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познавательного интереса к физической культуре;  

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащиты в 

общеобразовательных организациях, привлечение обучающихся, проявляющих 

повышенный интерес и способности к занятиям самбо в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.1.4. Место и роль модуля по самбо. 

Модуль по самбо доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях.  

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в изучение физической культуры в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры) и разделами «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности», «Физическое совершенствование». 

Интеграция модуля по самбо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

По итогам прохождения модуля по самбо возможно сформировать у 

обучающихся общие представления о самбо, навыки самостраховки и 

страховки партнера и умения применять их в различных условиях, комплекс 

технических навыков: соревновательных действий, системы движений, 

технических приемов и разнообразные способы их выполнения, а также 

безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных 
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сооружениях, в бытовых условиях и в критических ситуациях. 

163.10.1.5. Модуль по самбо может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала с выбором различных 

техник самбо, с учётом возраста и физической подготовленности обучающихся 

(с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.1.6. Содержание модуля по самбо. 

Знания о самбо. 

История развития самбо на малой родине, в стране и мире. 

Роль личности в истории самбо. Последователи и легенды самбо. 

Роль самбо в ведении боевых действий. Героизация подвигов. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление самбо. 

Характеристика направлений и правила самбо (спортивное, боевое, 
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пляжное, демо). 

Социальная и личностная успешность выдающихся спортсменов – 

самбистов. 

Основные правила проведения соревнований по самбо. Судейская 

коллегия, обслуживающая соревнования по самбо (основные функции). 

Словарь терминов и определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых самбисту и способах их развития. 

Значение занятий самбо на формирование положительных качеств личности 

человека. 

Дневник спортсмена (самонаблюдение, краткосрочное и долгосрочное 

планирования, решение поставленных задач). 

Питьевой режим. Роль витаминов и микроэлементов в функционировании 

иммунной системы. 

Основные средства и методы обучения технике и тактике самбо. Основы 

прикладного самбо и его значение.  

Антидопинговые правила и программы в самбо. 

Правила поведения в экстремальных жизненных ситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой 

деятельности. 

Этические нормы и правила поведения самбиста, техника безопасности 

при занятиях самбо. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль во время занятий самбо и при выполнении 

самостоятельных заданий. Первые внешние признаки утомления. Средства 

восстановления организма после физической нагрузки.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (экипировке) 

для занятий самбо. Правильное сбалансированное питание самбиста. 
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Индивидуальные комплексы упражнений, включающих 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения, упражнения для 

изучения технических элементов самбо и их совершенствования. 

Самостоятельное освоение двигательных действий.  

Судейство простейших спортивных соревнований по самбо в качестве 

судьи или помощника судьи.  

Характерные травмы во время занятий самбо и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении 

технических приёмов самбо.  

Тестирование уровня физической подготовленности в самбо.  

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерных для самбо.  

Подвижные игры с элементами самбо: игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры, игры с элементами прикладного самбо. 

Специально-подготовительные упражнения самбо. 

Приёмы самостраховки: 

на спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и предплечьях; 

на спину через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

на бок перекатом через партнёра, стоящего в упоре на коленях и 

предплечьях, на бок через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

на бок кувырком через партнёра, стоящего в упоре на коленях и 

предплечьях; 

на бок через партнёра, стоящего в упоре на коленях и руках; 

на бок кувырком, выполняемые прыжком через руку партнёра в стойке;  

на бок кувырком в движении, выполняя кувырок-полёт через партнёра, 

лежащего на ковре или стоящего боком; 
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вперёд на руки при падении на ковер спиной с вращением вокруг 

продольной оси, из стойки на руках; 

на руки прыжком, то же прыжком назад, на спину прыжком.  

Специально-подготовительные упражнения для бросков: зацепов, 

подхватов, через голову, через спину, через бедро.  

Технико – тактические основы самбо: стойки, дистанции, захваты, 

перемещения.  

Технические действия самбо в положении стоя: выведение из равновесия 

толчком, скручиванием, захватом руки и одноименной голени изнутри, 

методом задней подножки, методом задней подножки с захватом ноги, методом 

передней подножки, боковой подсечки, захватом шеи и руки через голову 

упором голенью в живот, методом зацепа голенью изнутри, методом подхвата 

под две ноги, через спину, через бедро. 

Технические действия самбо в положении лёжа: 

варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания 

сбоку, перегибая руку через бедро;  

узел плеча ногой от удержания сбоку; 

рычаг руки противнику, лежащему на груди (рычаг плеча, рычаг локтя); 

рычаг локтя захватом руки между ног; 

ущемление ахиллова сухожилия при различных взаиморасположениях 

соперников. 

Основы самозащиты. Освобождение от захватов: в области запястья, 

предплечья, плеча, за одежду. От обхватов: туловища сзади, спереди, с руками, 

без рук. 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Учебные схватки по заданию.  

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности в 

самбо. Участие в соревновательной деятельности. 

163.10.1.7. Содержание модуля по самбо направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения. 

163.10.1.7.1. При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития самбо; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

самбо, профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта, 

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий самбо; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии самбо; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

163.10.1.7.2. При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами самбо, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами самбо в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные 

действия с планируемыми результатами в самбо, определять и корректировать 

способы действий в рамках предложенных условий, 
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умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических и тактических действий самбо; 

умение применять на практике прикладные действия самбо 

(самостраховка, самозащита) в экстремальных жизненных условиях; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.1.7.3. При изучении модуля по самбо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание значения самбо как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

роли самбо в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся 

отечественных самбистов, их вклад в развитие самбо; 

знания о самбо как национальном достоянии России, зародившемся в 

СССР, имеющим богатое наследие и традиции, имеющим важное прикладное 

значение для человека;  

умение характеризовать направления самбо (спортивное, боевое, 

пляжное, демо) и основные термины самбо (подсечка, бросок, подножка, 

подсад, рычаг, удержание, узел, болевой, приём, стойка, техника, дистанция, 

захват); 

освоение прикладного направления самбо, демонстрация основных 

способов самозащиты и самостраховки;  

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий самбо, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 
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знание и выполнение тестовых упражнений по физической и технической 

подготовленности.  

163.10.2. Модуль «Гандбол». 

163.10.2.1. Пояснительная записка модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» (далее – модуль по гандболу, гандбол) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Гандбол является одним из универсальных средств физического 

воспитания. Важнейшими физическими качествами для игры в гандбол 

является скорость, ловкость, выносливость, сила, гибкость. Результат игры во 

многом зависит от двигательных реакций, быстроты мышления, умения 

маневрировать и перестраивать двигательные действия в зависимости от 

сложившейся ситуации. Игра в гандбол всегда проходит с высоким 

эмоциональным настроением, возникающим в результате большого 

разнообразия движений, остроты игровых положений, динамики спортивной 

борьбы, коллективного характера игровых действий, прямой зависимости 

действий игроков и команды, немедленной оценки результатов спортивной 

борьбы, что создает положительные условия для эффективного физического 

воспитания обучающихся, для их общего развития. 

Средства гандбола способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья обучающихся, комплексно влияют на органы и системы растущего 

организма, укрепляя и повышая функциональный уровень всех систем 

организма человека. Регулярные занятия гандболом содействуют развитию 

личностных качеств обучающихся, формированию коллективизма, 

инициативности, решительности, развития морально-волевых качеств, а также 

способствуют формированию комплекса психофизиологических свойств 
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организма.  

163.10.2.2. Целью изучения модуля по гандболу является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«Гандбол». 

163.10.2.3. Задачами изучения модуля по гандболу являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 

занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития гандбола в частности; 

формирование общих представлений о гандболе, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами по гандболу; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-
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познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.2.4. Место и роль модуля по гандболу. 

Модуль по гандболу доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.2.5. Модуль по гандболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по гандболу с выбором 

различных элементов и правил игры в гандбол, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
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том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9 классах – по 34 

часа); 

163.10.2.6. Содержание модуля по гандболу. 

Знания о гандболе. 

История развития гандбола как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. Достижения отечественных гандболистов на мировых 

первенствах и Олимпийских играх. 

Характеристика спортивных дисциплин гандбола (гандбол, пляжный 

гандбол, мини-гандбол). 

Основные правила проведения соревнований по гандболу. Судейская 

коллегия, обслуживающая соревнования по гандболу (основные функции). 

Словарь терминов и определений по гандболу.  

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых гандболисту и способах их развития. 

Значение занятий гандболом на формирование положительных качеств 

личности человека. 

Основные требования к игровой площадке, её размерам, зонам 

безопасности, допустимой температуре воздуха.  

Основные средства и методы обучения технике передвижения с мячом и 

без мяча, броскам с опоры и в прыжке, игре вратаря.  

Режим дня при занятиях гандболом. Правила личной гигиены во время 
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занятий гандболом. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях гандболом.  

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр специальной направленности с элементами гандбола. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по гандболу. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор 

подводящих, подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и 

его роль в учебной и соревновательной деятельности. Дневник 

самонаблюдения.  

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

гандболу в качестве зрителя, болельщика.  

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила 

личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий 

гандболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.  

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей 

команды и игры команды соперников.  

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности 

игроков в гандбол. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных упражнений. Комплексы 

упражнений на развитие физических качеств (быстроты, силы, скоростно-

силовых качеств, ловкости, выносливости, гибкости), характерных для 

гандбола.  
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Подвижные игры с элементами гандбола: игры, включающие элементы 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры.  

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные 

качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Ловля мяча: ловля мяча (двумя руками на месте и в прыжке), ловля мяча 

(справа и слева, с недолётом), ловля мяча высокого, низкого, катящегося, с 

отскока и полуотскока от площадки. 

Передача мяча: передача мяча одной рукой хлестом сверху и сбоку, с 

места, с разбега, с последующим перемещением. 

Передача мяча при движении партнеров в одном направлении. Ведение 

мяча. Ведение мяча одноударное и многоударное на месте, с изменением 

направления и скорости, ведение мяча с высоким и низким отскоком.  

Бросок мяча. Бросок хлестом сверху и сбоку, с разбега обычными 

шагами, в одноопорным положении. Бросок с разбега с горизонтальной, 

нисходящей, восходящей, навесной траекториями полета мяча. Бросок с 

отраженным, скользящим отскоком, с отскоком с вращением мяча.  

Выбивание мяча. Выбивание мячам при одноударном ведении на месте, 

при встречном движении. Выбивание мяча при многоударном ведении в 

параллельном движении, при встречном движении.  

Блокирование мяча. Блокирование мяча двумя руками сверху на месте, в 

прыжке. Блокирование игрока. Блокирование игрока без мяча руками, 

туловищем. Блокирование игрока с мячом. 

Техника вратаря. Передвижение в воротах. Изучение приёмов 

передвижения в воротах шагами, прыжком. Задержание мяча. Задержание мяча 

двумя руками (прямо, сбоку), одной рукой сверху, сбоку, снизу, на месте, в 

прыжке. Отбивание мяча. Отбивание руками в площадку, за ворота, 

(супинация), в площадку (пронация) Передачи мяча. Обучение передачам на 

различное расстояние, приёмы полевого игрока. 
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Индивидуальные действия. Открытый уход для стягивания защитников, 

для увода за собой защитника. Скрытый уход для создания численного 

преимущества, применение передачи скрыто. Опека игрока без мяча неплотная, 

плотная. Опека игрока без мяча неплотная, выход и отход, далеко от ворот, в 

зоне ближних бросков. Опека игрока без мяча и с мячом с учётом 

индивидуальных особенностей (высокорослый, быстрый, левша). 

Групповые действия. Подстраховка партнёра при личной защите, при 

зонной защите. Переключение передачей игрока своему партнёру, сменой 

подопечных. Действия двух нападающих против одного защитника. Действия 

трёх нападающих против двух защитников. Заслон внутренний на линии атаки 

партнёра, заслон внешний для ухода партнёра и для его броска. 

Взаимодействие при вбрасывании из-за боковой линии, при свободном броске, 

совершенствование с конкретным партнёром в конкретной ситуации. 

Командные действия. Позиционное нападение 2:4 с крайними игроками у 

6-метровой линии, у 9-метровой линии. Позиционное нападение 3:3 с крайними 

игроками у 6-метровой линии, у 9-метровой линии. Нападение в меньшинстве, 

в большинстве, поточное нападение (восьмёрка), стремительное нападение-

отрыв, прорыв. Зонная защита 6:0 без выхода на игрока, с выходом, зонная 

защита 5:1 без выхода, с выходом. 

Учебные игры в гандбол. Малые (упрощенные) игры в технико-

тактической подготовке игроков в гандбол. Участие в соревновательной 

деятельности. 

163.10.2.7. Содержание модуля по гандболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.2.7.1. В результате изучения модуля по гандболу на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
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историю России через знания истории и современного состояния развития 

гандбола; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

гандбола профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду 

спорта «гандбол»; 

проявление ценностных ориентиров здорового и безопасного образа 

жизни, усвоение правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, 

досуговой деятельности; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

163.10.2.7.2. В результате изучения модуля по гандболу на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами гандбола, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения;  

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 
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анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических приёмов и способов гандбола; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.2.7.3. В результате изучения модуля по гандболу на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание значения гандбола как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

роли гандбола в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся 

отечественных гандболистов, их вклад в развитие гандбола; 

знания спортивных дисциплин гандбола, программ соревнований, состава 

судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил 

проведения соревнований по гандболу в учебной, соревновательной и 

досуговой деятельности; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения, упражнения для 

изучения технических приемов и их совершенствования; 

совершенствование технических приемов и тактических действий по 

гандболу, изученных на уровне начального общего образования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на 

развитие физических качеств, характерные для гандбола; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, 

знания, демонстрация базовых тактических действий игроков в гандболе;  

использование основных средств и методов обучения базовым 

техническим приемам и тактическим действиям гандбола; 
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соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по гандболу; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий гандболом, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности игроков в гандбол; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и 

командных упражнений тактического характера, проявление толерантности во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

163.10.3. Модуль «Дзюдо». 

163.10.3.1. Пояснительная записка модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» (далее – модуль по дзюдо, дзюдо) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает 

многообразие двигательных действий с использованием в учебном процессе 

всего арсенала физических упражнений различной направленности. Занятия 

дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, взаимопониманию и состраданию, 

ответственности, достижению целей и взаимовыручке, развивают 

коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а 
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также достичь высокого внутреннего духовного развития. 

163.10.3.2. Целью изучение модуля по дзюдо является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств видов 

спорта входящих в термин «дзюдо» (спортивное (олимпийское), КАТА, КАТА-

группа). 

163.10.3.3. Задачами изучения модуля по дзюдо являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

формирование общих представлений о виде спорта «Дзюдо», его истории 

развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами дзюдо; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами дзюдо, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно- 

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 
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и спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

дзюдо, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.3.4. Место и роль модуля по дзюдо. 

Модуль по дзюдо доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях.  

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая культура» в 

общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, спортивные 

игры). 

Интеграция модуля по дзюдо поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.3.5. Модуль по дзюдо может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором 

различных элементов дзюдо, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 
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родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.3.6. Содержание модуля по дзюдо. 

Знания о борьбе дзюдо. 

История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. 

Ведущие борцы региона и Российской Федерации.  

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление и развитие дзюдо.  

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные 

борцы-дзюдоисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны и российских 

клубов на мировых чемпионатах, первенствах и международных 

соревнованиях.  

Требования безопасности при организации занятий дзюдо. Характерные 

травмы борцов и мероприятия по их предупреждению.  

Словарь (глоссарий) терминов и определений по дзюдо.  

Правила соревнований по дзюдо. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по дзюдо. Жесты судьи.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств борца.  

Понятия и характеристика технических и тактических элементов и 
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приёмов в дзюдо, их название и техника выполнения. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

дзюдо в качестве зрителя, болельщика (фаната).  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 

организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание 

борца. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий дзюдо. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием.  

Тестирование уровня физической подготовленности в дзюдо.  

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств 

и состояния здоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).  

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца: общеподготовительных, 

специально-подготовительных и имитационных упражнений.  

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала дзюдо. Разминка и её роль в уроке физической 

культуры.  

Технические приёмы и тактические действия в дзюдо, изученные на 

уровне начального общего образования. 

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды 

ходьбы и бега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, 

перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала дзюдо: борцовский и 
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гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, 

перевороты и другие упражнения. 

Базовые технические действия в партере: удержания, болевые, 

удушающие приёмы перевороты рычагом, перевороты переходом, перевороты 

скручиванием, перевороты забеганием, перевороты накатом, перевороты 

прогибом, перевороты разгибанием, перевороты через себя, накрывания, 

дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также другие приёмы в 

партере из арсенала борьбы дзюдо. Связки и комбинации технических действий 

в партере. 

Базовые технические действия в стойке: броски, согласно российской 

квалификационной системы КЮ и ДАН, Федерации дзюдо России, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в стойке из арсенала КАТА и КАТА-

группы. Связки и комбинации технических действий в стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка, 

выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов и 

так далее). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами 

единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

163.10.3.7. Содержание модуля по дзюдо направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.3.7.1. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды страны по 

дзюдо и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных 
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символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций и развития борьбы дзюдо в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами дзюдо, профессиональных предпочтений в 

области физической культуры, спорта и общественной деятельности, в том 

числе через ценности, традиции и идеалы главных организаций по дзюдо 

регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных борцовских клубов, а также школьных спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность 

вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), 

достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности, судейской практики на принципах доброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 
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эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами дзюдо. 

163.10.3.7.2. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие метапредметные 

результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы и 

инструменты в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

163.10.3.7.3. При изучении модуля по дзюдо на уровне основного общего 

образования у обучающихся будут сформированы следующие предметные 

результаты: 

понимание роли и значения занятий дзюдо в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли главных организаций по дзюдо регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии 

отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах-дзюдоистах 

клубов, региона и Российской Федерации; 

знание правил соревнований по виду спорта дзюдо, знания состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по дзюдо и основных 

функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных поединков и 

игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных 

занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки в дзюдо, основные методы обучения техническим и тактическим 
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приёмам; 

умение демонстрировать технику базовых технические действия в стойке 

и партере;  

знания тактических действий и умение их демонстрировать: тактика 

атаки, тактика обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для 

ведения поединка с конкретным соперником (угроза, вызов, захват, 

сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов); 

применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, 

игровой и досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ дзюдо, умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике поединков по 

дзюдо; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств борцов-дзюдоистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике выполнения приёмов борьбы дзюдо; 

знание и умение применять правила безопасности при занятиях борьбой 

дзюдо правомерного поведения во время соревнований по дзюдо в качестве 

зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях борьбой дзюдо, умение применять 

самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским 

спортивным инвентарем и оборудованием;  

умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий дзюдо; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 
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средств дзюдо, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности борца-дзюдоиста, умение 

проводить тестирование уровня физической и технической подготовленности 

юного спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других 

обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при 

выполнении групповых упражнений тактического характера, умение проявлять 

толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

163.10.4. Модуль «Тэг-регби». 

163.10.4.1. Пояснительная записка к модулю «Тэг-регби». 

Модуль «Тэг-регби» (далее – модуль по тэг-регби, тэг-регби, регби) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения. 

Тэг-регби способствует формированию здорового образа жизни 

обучающихся, знакомит их с новым для многих видом спорта регби в 

адаптированном бесконтактном и не травмоопасном варианте, дает 

возможность ребёнку выбрать для себя путь развития в командном виде спорта. 

Занятия тэг-регби обеспечивает постоянную двигательную активность. 

Тэг-регби позволяет избирательно решать задачи обучения: в основе 

начального обучения лежит игровая деятельность с элементами регби (игровые 

упражнения, эстафеты, игры), осуществляется общая физическая подготовка 

обучающихся с включением элементов тэг-регби, физкультурно-

оздоровительная и воспитательная работа. Алгоритм обучения тэг-регби делает 
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возможным в минимальные сроки научиться играть в тэг-регби, что позволяет 

комплексно воздействовать на широкий спектр физических, личностных 

качеств и социальных функций занимающихся. 

163.10.4.2. Целью изучения модуля по тэг-регби является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств регби. 

163.10.4.3. Задачами изучения модуля по тэг-регби являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по тэг-регби; 

формирование общих представлений о тэг-регби, о его истории, 

возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, культуры движений, 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приемами тэг-регби; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре средствами тэг-регби; 

популяризация тэг-регби среди обучающихся и привлечение 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям тэг-регби, в 
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школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.4.4. Место и роль модуля по тэг-регби. 

Учебный материал по тэг-регби доступен для освоения всеми 

обучающимся, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

В содержании модуля по тэг-регби специфика регби сочетается 

практически со всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет 

«Физическая культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, 

гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по тэг-регби поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.4.5. Модуль по тэг-регби может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по тэг-регби с выбором 

различных элементов тэг-регби с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-
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х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов, включая использование учебных 

модулей по видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 

часа). 

163.10.4.6. Содержание модуля по тэг-регби. 

Знания о тэг-регби. 

История регби. Техника безопасности на занятиях тэг-регби. Правила 

игры в тэг-регби. Развитие регби в России. Судейская терминология тэг-регби. 

Требования безопасности при организации занятий тэг-регби, в том числе 

самостоятельных. Форма и экипировка занимающегося тэг-регби. Гигиена и 

самоконтроль при занятиях тэг-регби. 

Правила подбора физических упражнений регбиста. Комплексы 

упражнений для развития различных физических качеств регбиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 

Знание игровых амплуа 

Воспитание морально-волевых качеств в процессе занятий тэг-регби: 

сознательность, смелость, выдержка, решительность, настойчивость. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий тэг-регби. 

Организация и проведение занятий по тэг-регби. Организация и проведение 

подвижных игр с элементами тэг-регби во время активного отдыха и каникул.  

Оценка техники осваиваемых упражнений, способы выявления и 

устранения технических ошибок. Составление планов и самостоятельное 

проведение занятий по тэг-регби. Тестирование уровня физической 

подготовленности в тэг-регби. 

Физическое совершенствование. 
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Комплексы подготовительных и специальных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки во время занятий тэг-регби. 

Индивидуальные технические действия: 

Техника владения регбийным мячом: 

стойки и перемещения; 

держание мяча, бег с мячом, розыгрыш мяча, прием мяча, подбор и 

приземление мяча; 

финты;  

передвижения с мячом по площадке; 

передачи мяча в парах (сбоку, снизу) стоя на месте и в движении; 

передачи в колоннах с перемещениями; 

передача и ловля высоко летящего мяча; 

подбор неподвижного мяча, катящегося мяча. 

Тактические взаимодействия: 

в парах, в тройках, кресты, забегания, смещения, линия защиты; 

тактические действия с учетом игровых амплуа в команде; 

быстрые переключения в действиях - от нападения к защите и от защиты 

к нападению. 

Учебные игры в тэг-регби по упрощенным правилам. 

163.10.4.7. Содержание модуля по тэг-регби направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.4.7.1. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения 

и взаимодействия в достижении общих целей при совместной деятельности в 

процессе занятий физической культурой, игровой и соревновательной 

деятельности по тэг-регби на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 
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проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях, умение не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

осознание значимости ценностей регби: единство, солидарность, 

уважение, дисциплина, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

способность самостоятельного принятия решений и командного игрового 

взаимодействия; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, 

эстетическим потребностям; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними 

общего языка и общих интересов; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений по физической культуре. 

163.10.4.7.2. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

восприятие тэг-регби как средства организации здорового образа жизни, 

профилактики вредных привычек и ассоциального поведения; 

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим 

ограниченные возможности и нарушения в состоянии здоровья; 

добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к 

освоению новых знаний и умений, качественно повышающих результативность 
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выполнения заданий по тэг-регби; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций в учебной, игровой и соревновательной деятельности, 

по тэг-регби; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в учебной и игровой деятельности; 

способность организации самостоятельной деятельности с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий; 

поддержание оптимального уровня работоспособности в процессе 

учебной деятельности, активное использование занятий тэг-регби для 

профилактики психического и физического утомления. 

163.10.4.7.3. При изучении модуля по тэг-регби на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

знания истории и развития регби, их положительного влияния на 

укрепление мира и дружбы между народами; 

понимание значения занятий тэг-регби как средства укрепления здоровья, 

закаливания, воспитания физических качеств человека и профилактикой 

вредных привычек; 

способность организовывать самостоятельные занятия по формированию 

культуры движений, подбирать упражнения различной направленности; 

способность вести наблюдения за динамикой показателей физического 

развития, объективно оценивать их; 

способность интересно и доступно излагать знания о физической 

культуре и тэг-регби, грамотно пользоваться понятийным аппаратом; 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 
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способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для физической 

подготовки регбиста; 

умение выполнять физические упражнения для развития физических 

качеств, освоения технических действий в тэг-регби, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

приобретение навыков безопасного поведения во время занятий тэг-

регби, правил личной гигиены, знание требований к спортивной одежде и 

обуви, спортивному инвентарю регбиста; 

способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых 

двигательных действий и развитию основных физических качеств, 

контролировать и анализировать эффективность этих занятий. 

знание основ организации самостоятельных занятий тэг-регби со 

сверстниками, организации и проведения со сверстниками подвижных игр 

средствами тэг-регби; 

умение максимально проявлять физические способности (качества) при 

выполнении тестовых упражнений уровня физической подготовленности в тэг-

регби. 

способность осуществлять судейство соревнований по тэг-регби, владеть 

информационными жестами судьи. 

163.10.5. Модуль «Плавание». 

163.10.5.1 Общая характеристика модуля «Плавание». 

Модуль «Плавание» (далее – модуль по плаванию, плавание) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Плавание является одним из универсальных средств физического 
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воспитания. Занятия плаванием имеют большое оздоровительное, 

воспитательное и прикладное значение, так как умение плавать является 

жизненно необходимым навыком каждого человека и гарантирует сохранение 

жизни, обеспечивает безопасность и предотвращает несчастные случаи при 

нахождении его в водной среде. 

Средства плавания способствуют гармоничному развитию и укреплению 

здоровья детей обучающихся, комплексно влияют на органы и системы 

растущего организма, укрепляя и повышая их функциональный уровень, а 

также являются важным средством закаливания, повышения выносливости и 

устойчивого состояния организма к воздействию низких температур, 

простудным заболеваниям и другим изменениям внешней среды. 

При реализации модуля владение различными способами плавания 

обеспечивает развитие всех физических качеств человека. Прикладное значение 

плавания обеспечивает приобретение обучающимися компетенций в оказании 

помощи на воде, профилактике несчастных случаев на водных объектах.  

Систематические занятия плаванием развивают такие черты личности, 

как целеустремленность, настойчивость, самообладание, решительность, 

смелость, дисциплинированность, самостоятельность, приобретение 

эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

163.10.5.2. Целью изучения модуля по плаванию является обучение 

плаванию как базовому жизненно необходимому навыку, формирование у 

обучающихся общечеловеческой культуры и социального самоопределения, 

устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств плавания. 

163.10.5.3. Задачами изучения модуля по плаванию являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 
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обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами плавания; 

формирование жизненно важного навыка плавания и умения применять 

его в различных условиях; 

формирование общих представлений о плавании, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

обучение основам техники всех способов плавания, безопасному 

поведению на занятиях в бассейне, отдыхе у воды, в критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами плавания с общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами плавания, в том числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами плавания; 

популяризация плавания в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям плаванием в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.5.4. Место и роль модуля по плаванию. 

Модуль по плаванию доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по плаванию поможет обучающимся в освоении 
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содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

мероприятиях. 

По итогам прохождения модуля по плаванию возможно сформировать у 

обучающихся общие представления о плавании, навыки плавания и умения 

применять их в различных условиях, обучить основам техники различных 

способов плавания, а также безопасному поведению на занятиях в бассейне, на 

отдыхе у воды и в критических ситуациях. 

163.10.5.5. Модуль по плаванию может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по плаванию с выбором 

различных элементов плавания, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 
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(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.5.6. Содержание модуля по плаванию. 

Знания о плавании. 

История развития плавания как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. Достижения отечественных пловцов на мировых 

первенствах и Олимпийских играх.  

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление плаванием.  

Характеристика видов плавания (спортивное плавание, синхронное 

плавание). Характеристика стилей плавания.  

Водное поло. Прыжки в воду. 

Основные правила проведения соревнований по плаванию. Дистанции и 

программа соревнований по плаванию. Судейская коллегия, обслуживающая 

соревнования по плаванию (основные функции). Словарь терминов и 

определений по плаванию.  

Занятия плаванием как средство укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма. Сведения о 

физических качествах, необходимых пловцу и способах их развития. Значение 

занятий плаванием на формирование положительных качеств личности 

человека. 

Основные требования к плавательному бассейну, его размерам, 

дорожкам, допустимой температуре воды.  

Основные средства и методы обучения технике способов плавания. 

Основы прикладного плавания и его значение. Игры и развлечения на воде.  

Правила поведения и техники безопасности при занятиях плаванием в 

плавательном бассейне и на открытых водоемах в различное время года. 

Способы спасения пострадавшего на воде. Основные и подручные средства 
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спасения на воде. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль во время занятий плаванием и при купании в бассейне и 

открытых водоемах. Первые внешние признаки утомления. Средства 

восстановления организма после физической нагрузки.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде (плавательной 

экипировке) для занятий плаванием. Правильное сбалансированное питание 

пловца. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающих 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше, в воде, 

упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 

совершенствования. Самостоятельное освоение двигательных действий.  

Судейство простейших спортивных соревнований по плаванию в 

качестве судьи или помощника судьи.  

Характерные травмы во время занятий плаванием и мероприятия по их 

предупреждению. Причины возникновения ошибок при выполнении 

технических приёмов и способов плавания.  

Тестирование уровня физической подготовленности в плавании.  

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений на суше. Комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

характерных для плавания. 

Подвижные игры с элементами плавания: игры, включающие элемент 

соревнования и не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры, игры с элементами прикладного плавания. Развлечения на воде. 

Специальные и имитационные упражнения в воде. Упражнения для 

изучения техники спортивных способов плавания и их совершенствования 

(брасс, кроль на груди, кроль на спине, баттерфляй (дельфин). 

Старты и повороты (имитационные упражнения на суше, упражнения в 
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воде): упражнения для совершенствования старта из воды, изучение стартового 

прыжка с тумбочки, упражнения для совершенствования открытого плоского 

поворота в кроле на груди, на спине, поворота «маятником» в брассе, изучение 

поворота кувырком вперед (сальто) в кроле на груди и на спине.  

Прикладные способы плавания: плавание на боку, брасс на спине, 

ныряние. Плавание в экстремальных ситуациях (длительное пребывание в воде, 

способы отдыха в воде, при судорогах во время плавания, плавание в 

водорослях, при сильной волне, при сильном течении и водоворотах при 

провале под лед, в одежде). Транспортировка пострадавшего на воде. Приемы 

освобождения от захватов тонущего. Применение спасательных средств. 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в плавании. 

Участие в соревновательной деятельности. 

163.10.5.7. Содержание модуля по плаванию направлен на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.5.7.1. При изучении модуля по плаванию на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

чувства патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития плавания; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию, мотивации 

и осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами 

плавания профессиональных предпочтений в области физической культуры и 

спорта,  

основы нравственного поведения, проявление положительных качеств 

личности, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам, 

решение проблем в процессе занятий плаванием; 

ценностные ориентиры здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 
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деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии плаванием; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

163.10.5.7.2. При изучении модуля по плаванию на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами плавания, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение планировать пути достижения целей с учетом наиболее 

эффективных способов решения задач средствами плавания в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности, соотносить двигательные 

действия с планируемыми результатами в плавании, определять и 

корректировать способы действий в рамках предложенных условий,  

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических приёмов и способов плавания; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.5.7.3. При изучении модуля по плаванию на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание значения плавания как средства повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и укрепления здоровья человека, 

роли плавания в направлениях: физическая культура, спорт, здоровье, 

безопасность, укрепление международных связей, достижений выдающихся 

отечественных пловцов, их вклад в развитие плавания; 
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умение характеризовать виды плавания (спортивное плавание, 

синхронное плавание, водное поло, прыжки в воду) и стили плавания (брасс, 

кроль на груди и кроль на спине, баттерфляй (дельфин);  

знание дистанций и программ соревнований, состава судейской коллегии, 

функций судей, применение терминологии и правил проведения соревнований 

по плаванию в учебной, соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения технике способов 

плавания, знание прикладного значения плавания и применение основных 

способов спасения пострадавшего на воде, основных и подручных средств 

спасения на воде, способов плавания в экстремальных ситуациях; 

владение правилами поведения и требованиями безопасности при 

организации занятий плаванием в плавательном бассейне, на открытых 

водоемах в различное время года, правилами купания в необорудованных 

местах; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения на суше и в воде, 

упражнения для изучения техники спортивных способов плавания и их 

совершенствования; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на 

развитие физических качеств, характерные для плавания, демонстрировать 

технику проплывания отрезков на дистанции различными стилями плавания, 

выполнять различные старты и повороты; 

освоение прикладных способов плавания, демонстрацию основных 

способов транспортировки пострадавшего на воде, применение спасательных 

средств; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий плаванием, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

выполнение тестовых упражнений по физической подготовленности в 



1048 
 

плавании, проплывание дистанции 50 метров вольным стилем без остановки, 

дистанции 25 метров различными стилями плавания в полной координации, 

участие в соревнованиях по плаванию. 

163.10.6. Модуль «Хоккей». 

163.10.6.1. Пояснительная записка модуля «Хоккей». 

Модуль «Хоккей» (далее – модуль по хоккею, хоккей) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Хоккей является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложнокоординационных, технико-тактических действий в 

хоккее обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости) и формирование двигательных 

навыков. 

Средства хоккея формируют у обучающихся чувство патриотизма, 

нравственные качества (честность, доброжелательность, 

дисциплинированность, самообладание, терпимость, коллективизм) в 

сочетании с волевыми качествами (смелость, решительность, инициатива, 

трудолюбие, настойчивость и целеустремленность, способность управлять 

своими эмоциями). 

163.10.6.2. Целью изучения модуля по хоккею является формирование у 

обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 
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собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств хоккея.  

163.10.6.3. Задачами изучения модуля по хоккею являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по хоккею; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития хоккея в частности; 

формирование общих представлений о хоккее, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «хоккей»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами вида спорта «Хоккей»; 

популяризация вида спорта «Хоккей», привлечение обучающихся, 
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проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям хоккеем, в 

школьные спортивные клубы, секции, к участию в спортивных соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.6.4. Место и роль модуля по хоккею. 

Модуль по хоккею доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по хоккею поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также 

в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации и 

участии в спортивных соревнованиях. 

163.10.6.5. Модуль по хоккею может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по хоккею с выбором 

различных элементов хоккея, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-
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х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.6.6. Содержание модуля по хоккею. 

Знания о хоккее. 

История развития отечественных и зарубежных хоккейных клубов. 

Ведущие игроки хоккейных клубов региона и Российской Федерации. Названия 

и роль главных хоккейных организаций, осуществляющих развитие вида спорта 

«хоккей» (федераций). 

Требования к безопасности при организации занятий хоккеем. 

Характерные травмы хоккеистов и мероприятия по их предупреждению. 

Хоккейный словарь терминов и определений. Правила соревнований вида 

спорта «хоккей». 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по хоккею. Жесты 

судьи. Амплуа полевых игроков при игре в хоккей. 

Правила подбора физических упражнений для воспитания физических 

качеств хоккеиста. 

Понятия и характеристика технических и тактических элементов хоккея, 

их название и методика выполнения. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

хоккею в качестве зрителя, болельщика (фаната). 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 
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Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий хоккеем. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Правильное сбалансированное питание хоккеиста. 

Тестирование уровня физической подготовленности в хоккее.  

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств 

и состояния здоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для воспитания физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

для реализации технических и тактических действий хоккеиста. 

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

хоккейных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры. 

Техника передвижения на коньках: 

бег скользящими, короткими и скрестными шагами, бег с изменением 

направления движения, спиной вперед переступанием ногами, спиной вперед 

не отрывая коньков ото льда, спиной вперед скрестными шагами; 

повороты влево и вправо скрестными шагами; 

старт с места лицом вперед, из различных положений с последующими 

ускорениями в заданные направления; 

торможение с поворотом туловища на 90 градусов на одной и двух ногах; 

прыжки толчком одной и двумя ногами, повороты в движении на 180 

градусов и 360 градусов; 

выпады, глубокие приседания на одной и двух ногах, падения на колени в 

движении с последующим быстрым вставанием и ускорениями; 

падение на грудь, на бок с последующим быстрым вставанием и бегом в 

заданном направлении; 

комплекс приемов техники движения на коньках по реализации стартовой 

и дистанционной скорости; 
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комплекс приемов техники по передвижению хоккеистов на коньках, 

направленный на совершенствование скоростного маневрирования. 

Техника владения клюшкой и шайбой: ведение шайбы, обводка, удары, 

бросок шайбы, остановка шайбы, прием шайбы с одновременной ее 

подработкой и последующими действиями, отбор шайбы способом остановки, 

прижимания соперника к борту и овладения шайбой.  

Техника игры вратаря: 

торможение на параллельных коньках; 

передвижения короткими шагами, повороты в движении на 180 градусов, 

360 градусов в основной стойке вратаря, бег спиной вперед, лицом вперед; 

ловля шайбы ловушкой в шпагате, на блин; 

отбивание шайбы блином с одновременным движением в сторону 

(вправо, влево) на параллельных коньках, щитками с падением на бок (вправо, 

влево). 

Тактическая подготовка:  

скоростное маневрирование и выбор позиции, дистанционная опека, 

контактная опека; 

отбор шайбы перехватом, клюшкой, с применением силовых 

единоборств; 

ловля шайбы на себя с падением на одно и два колена, а также с падением 

на бок. 

Групповые тактические действия. 

Командные атакующие тактические действия. 

Тактика игры вратаря. Выбор позиции в воротах. 

Учебные игры в хоккей. Участие в соревновательной деятельности. 

163.10.6.7. Содержание модуля по хоккею направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.6.7.1. При изучении модуля по хоккею на уровне основного 
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общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития хоккея, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами хоккея профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

общения в команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении 

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по хоккею; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 

соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

163.10.6.7.2. При изучении модуля по хоккею на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

хоккея, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-

спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, 

схемы для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение 

двигательных действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование компетентности в области использования ИКТ, 

соблюдение норм информационной избирательности, этики и этикета. 

163.10.6.7.3. При изучении модуля по хоккею на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий хоккеем в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание роли хоккейных организаций регионального, всероссийского и 

мирового уровней, общих сведений о развитии отечественных и зарубежных 

хоккейных клубов, игроках ведущих хоккейных клубов региона и Российской 
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Федерации, принесших славу российскому хоккею; 

знания правил соревнований по виду спорта «Хоккей», состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по хоккею и основных функций 

судей, жестов судьи, применения и соблюдения правил игры в хоккей в 

процессе учебной и соревновательной деятельности, правил соревнований и 

судейской терминологии в игре; 

умение классифицировать: физические упражнения и применять правила 

подбора физических упражнений для развития различных физических качеств, 

общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения, 

формирующие двигательные умения и навыки для реализации технических и 

тактических действий хоккеиста, определять их эффективность; 

умение описания и демонстрации правильной техники выполнения 

общеподготовительных и специально-подготовительных упражнений в хоккее; 

знание определений тактической и технической подготовки хоккеиста, 

описание тактических и технических элементов игры в хоккей, характеристика 

и владение методикой технических и тактических элементов хоккея, их 

применение в учебных, игровых заданиях; 

применение техники владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, 

финты, бросок, удары, остановка, отбор) в игровых ситуациях; 

выполнение комплекса технических приемов по передвижению 

хоккеистов на коньках, направленный на совершенствование скоростного 

маневрирования, перехватов шайбы различным способом в игре; 

применение групповых тактических действий (переключение, 

взаимодействие защитников с вратарем, оборонительные системы) в игровой и 

соревновательной деятельности; 

умение характеризовать амплуа полевых игроков при игре в хоккей, 

определять амплуа игроков и выбирать позицию игроков в зависимости от 

игровой ситуации; 

умение демонстрировать атакующие действия с шайбой и без шайбы, 
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командные атакующие действия и способы атаки и контратаки в хоккее, 

тактические комбинации при различных игровых ситуациях; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике владения клюшкой и шайбой (ведение, обводка, финты, 

бросок, удары, остановка, отбор) и ошибки в технике передвижения на коньках 

различным способом; 

знание и соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во 

время соревнований по хоккею в качестве зрителя, болельщика; 

знание характеристики внешних признаков утомления, осуществление 

самоконтроля и применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях хоккеем, способность применять 

самоконтроль в учебной и соревновательной деятельности; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за хоккейным спортивным 

инвентарем и оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий 

хоккеем; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств хоккея, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знание контрольных упражнений для определения уровня физической 

подготовленности хоккеиста, умение проводить тестирование уровня 

физической подготовленности юного хоккеиста, сравнивать свои результаты с 

результатами других обучающихся; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых 

упражнений тактического характера, проявление толерантности во время 

учебной и соревновательной деятельности. 

163.10.7. Модуль «Футбол». 

163.10.7.1. Пояснительная записка модуля «Футбол». 

Учебный модуль «Футбол» (далее – модуль по футболу, футбол) на 
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уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Футбол – самая популярная и доступная игра, которая является 

эффективным средством физического воспитания, содействует всестороннему 

физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению школьников к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, их личностному и профессиональному 

самоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, 

проявлять волю, терпение и развивать чувство ответственности. В процессе 

игры формируется командный дух, познаются основы взаимодействия друг с 

другом. Футбол – командная игра, в которой каждому члену команды надо 

уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат в 

команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на 

результат. Футбол дает возможность выработать коммуникативные навыки, 

развить чувство сплочённости и желание находить общий язык с партнером, а 

также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся 

всестороннее влияние: повышают общий объем двигательной активности, 

совершенствуют функциональную деятельность организма, обеспечивая 

правильное физическое развитие.  

Модуль по футболу рассматривается как средство физической 

подготовки, освоения технической и тактической стороны игры как для 

мальчиков, так и для девочек, повышает умственную работоспособность, 

снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, возникающее в ходе 



1059 
 

учебных занятий. 

163.10.7.2. Целями изучения модуля по футболу» являются: 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида 

спорта «Футбол». 

163.10.7.3. Задачами изучения модуля по футболу являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

формирование общих представлений о футболе, его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

развитие основных физических качеств и повышение функциональных 

возможностей организма обучающихся, укрепление их физического, 

нравственного, психологического и социального здоровья, обеспечение 

культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающей и 

корригирующей направленности посредством освоения технических действий в 

футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, 

основных понятиях и современных представлениях о футболе, его 

возможностях и значениях в процессе развития и укрепления здоровья, 

физическом развитии обучающихся; 

обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной 

деятельности и при организации самостоятельных занятий по футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 
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удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях 

физической культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям 

футболом, в школьные спортивные клубы, футбольные секции и к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.7.4. Место и роль модуля по футболу. 

Модуль по футболу доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых 

двигательных действий средствами футбола, их использования в прикладных 

целях для увеличения объема двигательной активности и оздоровления в 

повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к выполнению норм 

ГТО и участию в спортивных мероприятиях.  

163.10.7.5. Модуль по футболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с выбором 

различных элементов футбола, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 
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счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности, 

деятельности школьных спортивных клубов (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 

9-х классах – по 34 часа). 

163.10.7.6. Содержание модуля по футболу. 

Знания о футболе. 

Сведения о ведущих отечественных и зарубежных футбольных клубах, их 

традициях. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные игроки, тренеры, внесшие 

общий вклад в развитие и становление современного футбола. 

Правила игры в футбол. Размеры футбольного поля, инвентарь и 

оборудование для занятий футболом. Судейство соревнований по футболу, 

роль и обязанности судейской бригады. 

Соревнования по футболу, фестивали и футбольные проекты, 

проводимые для общеобразовательных организаций и обучающихся 

(«Кожаный мяч», «Мини-футбол – в школу», «Футбол в школе» и другие 

физкультурно-спортивные мероприятия). 

Правила ухода за инвентарем, спортивным оборудованием, футбольным 

полем. 

Правила безопасного поведения на занятиях футболом и стадионе во 

время просмотра игры в качестве зрителя, болельщика. 



1062 
 

Характерные травмы футболистов, методы и меры предупреждения 

травматизма во время занятий. 

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона 

футболистов.  

Влияние занятий футболом на укрепление здоровья, развитие физических 

качеств и физической подготовленности организма. 

Основы организации здорового образа жизни средствами футбола, 

методы профилактики вредных привычек и асоциального поведения. 

Влияние занятий футболом на формирование положительных качеств 

личности человека. 

Стратегии, системы, тактика и стили игры футбол. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые признаки утомления. Средства восстановления после физической 

нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий футболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих и корригирующих 

упражнений. Закаливающие процедуры. 

Подбор физических упражнений и комплексов для развития физических 

качеств футболиста. Методические принципы построения частей урока 

(занятия) по футболу. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий футболом. 

Подвижные игры и эстафеты с элементами футбола. Контроль за 

физической нагрузкой, физическим развития и состоянием здоровья. 

Тестирование уровня физической и технической подготовленности в 

футболе. 

Физическое совершенствование. 
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Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений с 

футбольным мячом. 

Комплексы специальных упражнений для развития физических качеств, 

упражнения на частоту движений ног и специально-беговые упражнения. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности с элементами 

и техническими приемами футбола. 

Индивидуальные технические действия с мячом:  

ведение мяча ногой – различными способами с изменением скорости и 

направления движения, с различным сочетанием техники владения мячом 

(развороты с мячом, обманные движения («финты»), удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней 

частью подъема, с переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью 

подъема, средней частью подъема, внешней частью подъема; 

удар по мячу головой – серединой лба; 

обманные движения («финты») – «остановка» мяча ногой, «уход» 

выпадом, «уход» в сторону, «уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу 

ногой; 

отбор мяча – выбиванием, перехватом; 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах, 

тактические действия (в процессе учебной игры и (или) соревновательной 

деятельности). Игра в футбол по упрощенным правилам. 

Учебные игры в футбол. Участие в фестивалях и соревнованиях по 

футболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности 

обучающихся в футболе. 

163.10.7.7. Содержание модуля по футболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 
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обучения. 

163.10.7.7.1. При изучении модуля по футболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития футбола; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами футбола профессиональных предпочтений 

в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения в команде, со сверстниками и педагогами; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, положительных качеств личности; 

моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по футболу; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

освоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях. 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами футбола. 

163.10.7.7.2. При изучении модуля по футболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач и собственные возможности их 

решения; 

умение сопоставлять свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

футбола, определять и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности в физкультурно-спортивном 

направлении; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач. 

163.10.7.7.3. При изучении модуля по футболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий футболом в формировании 

личностных качеств, основ здорового образа жизни, укреплении и сохранении 
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здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта футбол, состава судейской 

бригады их роли, обязанностей, основных функций и жесты; 

соблюдать правила игры футбол в учебных играх в качестве судьи, 

помощника судьи, секретаря; 

знания правил безопасности при занятиях футболом, правомерного 

поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

умение организовывать и проводить подвижные игры и эстафеты с 

элементами футбола, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки, основные методы обучения техническим приемам; 

демонстрировать технику ударов по мячу ногой различными способами, 

удар по мячу головой, остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях 

приемов техники передвижения с техникой владения мячом, различных 

обманных движений («финтов»), отбора и вбрасывания мяча; 

умение применять изученные технические приемы в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

анализировать выполнение технических приемов в футболе и находить 

способы устранения ошибок; 

выполнять игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах 

и тактические действия с учетом игровых амплуа и ситуаций, в учебной, 

игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение оказывать первую помощь при травмах и повреждениях во время 

занятий футболом; 

соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, правил 

ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, футбольным полем, знание и 

применение способов самоконтроля в учебной и соревновательной 

деятельности, средств восстановления после физической нагрузки; 
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выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, специальной и 

технической подготовке футболистов, а также знание методов тестирования 

физических качеств и умение оценивать показатели физической 

подготовленности, анализировать результаты тестирования; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, 

муниципальном, городском, региональном, всероссийском уровнях; 

взаимодействие со сверстниками при выполнении групповых упражнений 

тактического характера, умение проявлять толерантность во время учебной и 

соревновательной деятельности. 

163.10.8. Модуль «Фитнес-аэробика». 

163.10.8.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-

аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций 

в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-

аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, 

укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа 

жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 

163.10.8.2. Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является 
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формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием 

средств фитнес-аэробики. 

163.10.8.3. Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития фитнес-аэробики в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов 

фитнес-аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами фитнес-аэробики, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;  

выявление, развитие у обучающихся творческих способностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-
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познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.8.5. Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с 

выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
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том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.8. Модуль «Фитнес-аэробика». 

163.10.8.1. Пояснительная записка модуля «Фитнес-аэробика». 

Модуль «Фитнес-аэробика» (далее – модуль по фитнес-аэробике, фитнес-

аэробика, фитнес) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций 

в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения. 

Занятия фитнесом соединяют элементы хореографии, гимнастики, 

танцевальных занятий, двигательную активность аэробного характера, 

оздоровительные виды гимнастики различной направленности. Фитнес-

аэробика является эффективным средством развития массового спорта и 

пропаганды здорового образа жизни подрастающего поколения. 

Фитнес-аэробика способствует гармоничному развитию обучающихся, 

всестороннему совершенствованию их двигательных способностей, 

укреплению здоровья, воспитанию устойчивого интереса и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, формированию навыков культуры здорового образа 

жизни, способствующих успешной социализации в жизни. 

163.10.8.2. Целью изучения модуля по фитнес-аэробике является 
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формирование у обучающихся устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья и самоопределения с использованием 

средств фитнес-аэробики. 

163.10.8.3. Задачами изучения модуля по фитнес-аэробике являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития фитнес-аэробики в частности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по фитнес-аэробике; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами различных видов 

фитнес-аэробики; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами фитнес-аэробики, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности средствами фитнес-аэробики; 

укрепление и сохранение здоровья, совершенствование телосложения и 

воспитание гармонично развитой личности, нацеленной на многолетнее 

сохранение высокого уровня общей работоспособности; 

популяризация вида спорта «Фитнес-аэробика» среди детей и молодежи и 

вовлечение большого количества обучающихся в занятия фитнес-аэробикой;  

выявление, развитие у обучающихся творческих способностей; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-
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познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.8.4. Место и роль модуля по фитнес-аэробике. 

Модуль по фитнес-аэробике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по фитнес-аэробике сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры). 

Интеграция модуля по фитнес-аэробике поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.8.5. Модуль по фитнес-аэробике может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по фитнес-аэробике с 

выбором различных элементов фитнес-аэробики, с учётом возраста и 

физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 
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том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.8.6. Содержание модуля по фитнес-аэробике. 

Знания о фитнес-аэробике. 

Фитнес-аэробика как массовый вид спорта, его роль, как важного фактора 

укрепления здоровья и формирования собственного стиля здорового образа 

жизни. Правила соревнований по виду спорта «Фитнес-аэробика».  

Требования безопасности при организации занятий фитнес-аэробикой (в 

спортивном и хореографическом залах) в том числе самостоятельных. Гигиена 

и самоконтроль при занятиях фитнес-аэробикой. Специальное оборудование 

для фитнес-занятий. 

Воспитание морально-волевых качеств во время занятий фитнес-

аэробикой. 

Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных 

команд. Построение занятия (разминка, аэробная часть, силовая часть, 

заминка).  

История возникновения и развития хип-хоп аэробики в Америке, Европе 

и России. Особенности данного танцевального стиля.  

Правила постановки позиции ног, корпуса. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий фитнес-

аэробикой.  
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Подбор упражнений фитнес-аэробики, определение последовательности 

их выполнения, дозировка в соответствии с возрастными особенностями и 

физической подготовленностью обучающихся. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий фитнес-

аэробикой. 

Тестирование уровня физической подготовленности в фитнес-аэробики.  

Движения рук в фитнес-аэробике. Подача вербальных и визуальных 

команд.  

Построение урока (разминка, аэробная часть, силовая часть, заминка). 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (гибкости, 

силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Изучение и совершенствование техники двигательных действий 

(элементов) фитнес-аэробики, акробатических упражнений, изученных на 

уровне начального общего образования.  

Классическая аэробика: 

структурные элементы высокой интенсивности, выполнение различных 

элементов без смены и со сменой лидирующей ноги, движения руками (в том 

числе в сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной 

сложности, в том числе для самостоятельных занятий под музыкальное 

сопровождение и без него с учетом интенсивности и ритма движений; 

сочетания маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых 

и лифтовых элементов, комплексы и комбинации классической аэробики на 

развитие выносливости, гибкости, координации и силы; 

подбор элементов, движений и связок классической аэробики. 

Степ-аэробика: 

базовые элементы со сменой лидирующей ноги (билатеральные); 

базовые шаги и различные элементы без смены и со сменой лидирующей 
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ноги, движения руками (в том числе в сочетании с движениями ног); 

комплексы и комбинации базовых шагов и элементов различной 

сложности степ-аэробики под музыкальное сопровождение и без него с учетом 

интенсивности и ритма; 

сочетание маршевых и синкопированных элементов, сочетание маршевых 

и лифтовых элементов, комплексы и комбинации на воспитание общей 

выносливости, координации и силы. 

Хип-хоп аэробика: 

базовые элементы танцевальных движений, базовые движения хип-хопа; 

элементы хип-хоп танца на середине и в партере в разнообразных 

вариациях; выразительность танцевальных движений; 

комбинации танцевальных движений хип-хопа. 

Хореографическая подготовка: 

повторение танцевальных шагов, основных элементов танцевальных 

движений: (шаги с подскоками вперед и с поворотом, шаги галопа); 

французская классическая балетная постановка позиции рук; 

позиции рук классического танца; 

взаимодействие в паре, синхронность, распределение движений и фигур в 

пространстве, внешнее воздействие на зрителей и судей, артистизм и 

эмоциональность. 

163.10.8.7. Содержание модуля по фитнес-аэробике направлен на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

163.10.8.7.1. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития фитнес-аэробики, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 
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умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных 

занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на 

основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить способы 

взаимодействия с партнерами во время занятий фитнес-аэробикой, а также в 

учебной и игровой деятельности; 

проявление уважительного отношения к сверстникам, культуры общения 

и взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами фитнес-аэробики, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование навыка сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в учебной, игровой, досуговой и соревновательной 

деятельности, судейской практике; способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности с использованием средств фитнес-аэробики; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов средствами фитнес-аэробики как условие 

успешной профессиональной, спортивной и общественной деятельности; 

понимание установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами фитнес-аэробики. 

163.10.8.7.2. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 
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умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами фитнес-аэробики, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности в физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по фитнес-аэробике; 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия, 

собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

умение самостоятельно оценивать уровень сложности заданий 

(упражнений) во время занятий различными видами фитнес-аэробики в 

соответствии с физическими возможностями своего организма и состоянием 

здоровья на настоящий момент;  

умение вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, 

организации места занятий по фитнес-аэробике; 

умение выделять и обосновывать эстетические признаки в физических 

упражнениях, двигательных действиях; оценивать красоту телосложения и 

осанки. 

163.10.8.7.3. При изучении модуля по фитнес-аэробике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий фитнес-аэробикой в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 



1078 
 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время 

занятий фитнес-аэробикой; выявление факторов риска и предупреждение 

травмоопасных ситуаций; умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий фитнес-аэробикой; 

знания современных правил организации и проведения соревнований по 

фитнес-аэробике, правил судейства, роли и обязанностей судейской бригады, 

осуществление судейства композиций в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

умения применять правила требований безопасности к местам 

проведения занятий фитнес-аэробикой (в спортивном, хореографическом и 

тренажерном залах), правил ухода за спортивным оборудованием, инвентарем, 

правильного выбора обуви и одежды; 

умение характеризовать классификацию видов фитнес-аэробики; 

знание и понимание техники и последовательности выполнения 

упражнений по фитнес-аэробике; 

выполнение базовых элементов классической и степ-аэробики низкой и 

высокой интенсивности со сменой (и без смены) лидирующей ноги; 

умение сочетать маршевые и лифтовые элементы; 

умение подбирать музыку для комплексов упражнений фитнес-аэробики 

с учетом интенсивности и ритма; 

умение находить отличительные особенности в техническом выполнении 

упражнений разными обучающимися и оказывать посильную помощь 

сверстникам при выполнении учебных заданий по фитнес-аэробике; 

формирование основ музыкальных знаний грамоты (музыкальный 

квадрат, музыкальная фраза); 

формирование чувства ритма, понимание взаимосвязи музыки и 

движений; 

знание и применение способов самоконтроля в учебной и 
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соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки во время занятий фитнес-аэробикой; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, разминку, стретчинг, танцевальные 

движения с элементами фитнес-аэробики во время самостоятельных занятий и 

досуговой деятельности со сверстниками; 

знания методов тестирования физических качеств, умение оценивать 

показатели физической подготовленности, анализировать результаты 

тестирования, сопоставлять со среднестатистическими показателями. 

163.10.9. Модуль «Спортивная борьба». 

163.10.9.1. Пояснительная записка модуля «Спортивная борьба». 

Модуль «Спортивная борьба» (далее – модуль по спортивной борьбе, 

спортивная борьба) на уровне основного общего образования разработан с 

целью оказания методической помощи учителю физической культуры в 

создании рабочей программы по физической культуре с учётом современных 

тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Спортивная борьба является эффективным средством физического 

воспитания и содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, 

нравственному развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению 

школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, их 

личностному и профессиональному самоопределению. 

Спортивная борьба представляет собой целостную систему физического 

воспитания и включает всё многообразие двигательных действий свойственных 

биомеханическими возможностям организма человека с использованием в 

учебном процессе всего арсенала физических упражнений различной 

направленности, что обеспечивает эффективное развитие физических качеств и 

двигательных навыков. 
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163.10.9.2. Целью изучение модуля по спортивной борьбе является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа 

жизни через занятия физической культурой и спортом с использованием 

средств видов спорта входящих в термин «Спортивная борьба» (вольная, греко-

римская, женская вольная борьба). 

163.10.9.3. Задачами изучения модуля по спортивной борьбе являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по спортивной борьбе; 

формирование общих представлений о виде спорта «спортивная борьба», 

её истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления 

здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приёмами спортивной борьбы; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами спортивной борьбы, в том числе для самореализации и 

самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 



1081 
 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами спортивной борьбы; 

популяризация спортивной борьбы среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям борьбой, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.9.4. Место и роль модуля по спортивной борьбе. 

Модуль по спортивной борьбе доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по спортивной борьбе сочетается практически со 

всеми базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры и другие). 

Интеграция модуля по спортивной борьбе поможет обучающимся в 

освоении образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.9.5. Модуль по спортивной борьбе может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по спортивной борьбе с 

выбором различных её элементов, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 
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счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа ); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.9.6. Содержание модуля по спортивной борьбе. 

Знания о спортивной борьбе. 

История развития отечественных и зарубежных борцовских клубов. 

Ведущие борцы региона и Российской Федерации.  

Названия и роль главных организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление и развитие спортивной борьбой. 

Борцовские клубы, их история и традиции. Известные отечественные 

борцы и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды страны и российских 

клубов на мировых чемпионатах, первенствах и международных 

соревнованиях.  

Требования безопасности при организации занятий спортивной борьбой. 

Характерные травмы борцов и мероприятия по их предупреждению. 

Словарь терминов и определений по спортивной борьбе.  

Правила соревнований по спортивной борьбе. Судейская коллегия, 
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обслуживающая соревнования по спортивной борьбе. Жесты судьи.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств борца.  

Понятия и характеристика технических и тактических элементов и 

приёмов в спортивной борьбе, их название и техника выполнения. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

спортивной борьбе в качестве зрителя, болельщика (фаната).  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 

организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание 

борца.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий спортивной борьбой. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием.  

Тестирование уровня физической подготовленности в спортивной борьбе.  

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств 

и состояния здоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).  

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий борца: общеподготовительных, 

специально-подготовительных и имитационных упражнений.  

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

упражнений из арсенала спортивной борьбы. Разминка и её роль в уроке 

физической культуры.  

Технические приёмы и тактические действия в спортивной борьбе, 



1084 
 

изученные на уровне начального общего образования. 

Индивидуальные технические действия и передвижения: различные виды 

ходьбы и бега. 

Акробатические элементы: перекаты, различные виды кувырков, 

перевороты боком, перевороты разгибом и другие элементы. 

Специальные упражнения из арсенала спортивной борьбы: борцовский и 

гимнастический мост, передвижения на мосту, забегания на борцовском мосту, 

перевороты и другие упражнения. 

Базовые технические действия в партере: перевороты рычагом, 

перевороты переходом, перевороты скручиванием, перевороты забеганием, 

перевороты накатом, перевороты прогибом, перевороты разгибанием, 

перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и 

контрприёмы, а также другие приёмы в партере из арсенала греко-римской и 

вольной борьбы. Связки и комбинации технических действий в партере. 

Базовые технические действия в стойке: переводы в партер рывком за 

руку, переводы в партер нырком под руку, переводы в партер вращением, 

переводы сбиванием, сваливания, сбивания, броски вращением, броски 

подворотом, броски через плечи, защиты и контрприёмы, а также другие 

приёмы в стойке из арсенала греко-римской и вольной борьбы. Связки и 

комбинации технических действий в стойке. 

Тактические действия: тактика атаки, тактика обороны, тактика поединка. 

Выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником 

(угроза, вызов, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебные, тренировочные и контрольные поединки, игры с элементами 

единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

163.10.9.7. Содержание модуля по спортивной борьбе направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 
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163.10.9.7.1. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды страны по 

спортивной борьбе и ведущих российских борцов на чемпионатах мира, 

чемпионатах Европы и других международных соревнованиях, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению 

Отечеству, его защите на примере роли традиций и развития спортивной 

борьбы в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами спортивной 

борьбы; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами спортивной борьбы, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций по спортивной борьбе регионального, всероссийского и мирового 

уровней, отечественных и зарубежных борцовских клубов, а также школьных 

спортивных клубов; 

сформированность толерантного сознания и поведения, способность 

вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, 

взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 
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реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков;  

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по 

спортивной борьбе; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами спортивной борьбы. 

163.10.9.7.2. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по спортивной борьбе; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
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альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

163.10.9.7.3. При изучении модуля по спортивной борьбе на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий спортивной борьбой в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 



1088 
 

знания роли главных организаций по спортивной борьбе регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии 

отечественных и зарубежных борцовских клубов, ведущих борцах клубов, 

региона и Российской Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта спортивная борьба, состава 

судейской коллегии, обслуживающей соревнования по спортивной борьбе и 

основных функций судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных 

поединков и игр с элементами единоборств в качестве судьи, помощника судьи, 

секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами единоборств, учебные поединки, во время самостоятельных 

занятий и досуговой деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки в спортивной борьбе, основные методы обучения техническим и 

тактическим приёмам; 

умение демонстрировать технику базовых технических действий в стойке 

и партере;  

умение демонстрировать тактические действия: тактика атаки, тактика 

обороны, тактика поединка, выбор тактических способов для ведения поединка 

с конкретным соперником (угроза, вызов, сковывание, повторная атака, 

двойной обман, обратный вызов); 

применение изученных технических и тактических приёмов в учебной, 

игровой и досуговой деятельности; 

проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ спортивной борьбы, умение отслеживать 

правильность двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике 

поединков по спортивной борьбе; 
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умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств борцов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике выполнения приёмов борьбы; 

умение применять правила безопасности при занятиях борьбой 

правомерного поведения во время соревнований по спортивной борьбе в 

качестве зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях борьбой, умение применять самоконтроль в 

учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за борцовским 

спортивным инвентарем и оборудованием;  

умение подбирать спортивную одежду и обувь для занятий спортивной 

борьбой; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств спортивной борьбы, подбирать упражнения различной направленности, 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности борца, умение проводить 

тестирование уровня физической и технической подготовленности юного 

спортсмена, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при 

выполнении групповых упражнений тактического характера, умение проявлять 

толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

163.10.10. Модуль «Флорбол». 
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163.10.10.1. Пояснительная записка модуля «Флорбол». 

Модуль «Флорбол» (далее – модуль по флорболу, флорбол) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Флорбол является эффективным средством физического воспитания и 

содействует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 

развитию обучающихся, укреплению здоровья, привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, их личностному и 

профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действий во 

флорболе, связанных с ходьбой, бегом, борьбой за мяч, прыжками, быстрым 

стартом и ускорениями, резкими торможениями и остановками, ударами по 

мячу обеспечивает эффективное развитие физических качеств (быстроты, 

ловкости, выносливости, силы и гибкости) и двигательных навыков. 

163.10.10.2. Целью изучение модуля по флорболу является формирование 

у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового и безопасного образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием средств вида 

спорта «флорбол». 

163.10.10.3. Задачами изучения модуля по флорболу являются: 

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 
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функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по флорболу; 

формирование общих представлений о виде спорта «флорбол», его 

истории развития, возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, 

физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями, имеющими общеразвивающую и корригирующую 

направленность, техническими действиями и приемами вида спорта «флорбол»; 

формирование общей культуры развития личности обучающегося 

средствами флорбола, в том числе для самореализации и самоопределения; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в образовательной и соревновательной 

деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами флорбола; 

популяризация флорбола среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

флорболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.10.4. Место и роль модуля по флорболу. 

Модуль по флорболу доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по флорболу сочетается практически со всеми 
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базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры), предполагая доступность освоения учебного материала всем 

возрастным категориям обучающихся. 

Интеграция модуля по флорболу поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по гимнастике, легкой атлетике, 

спортивным играм, подготовке и проведении спортивных мероприятий, а также 

в освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и 

участия в спортивных соревнованиях. 

163.10.10.5. Модуль по флорболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по флорболу с выбором 

различных его элементов, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 
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(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.10.6. Содержание модуля по флорболу. 

Знания о флорболе. 

История развития отечественных и зарубежных флорбольных клубов. 

Ведущие игроки флорбольных клубов региона и Российской Федерации.  

Названия и роль главных флорбольных организаций, федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление флорболом.  

Флорбольные клубы, их история и традиции. Известные отечественные 

флорболисты и тренеры.  

Достижения отечественной сборной команды страны и российских 

клубов на мировых первенствах и международных соревнованиях.  

Требования безопасности при организации занятий флорболом. 

Характерные травмы флорболистов и мероприятия по их предупреждению.  

Флорбольный словарь терминов и определений.  

Правила соревнований игры во флорбол. Судейская коллегия, 

обслуживающая соревнования по флорболу. Жесты судьи.  

Амплуа полевых игроков при игре во флорбол.  

Правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств флорболистов.  

Понятия и характеристика технических и тактических элементов 

флорбола, их название и методика выполнения. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

флорболу в качестве зрителя, болельщика (фаната).  

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности.  

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления 



1094 
 

организма после физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание 

флорболиста.  

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для 

занятий флорболом. Правила ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием.  

Тестирование уровня физической подготовленности во флорболе.  

Дневник самонаблюдения за показателями развития физических качеств 

и состояния здоровья. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, 

гибкости, силы, выносливости, быстроты и скоростных способностей).  

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки 

технических и тактических действий флорболиста: общеподготовительных и 

специально-подготовительных упражнений.  

Комплексы корригирующей гимнастики с использованием специальных 

флорбольных упражнений. Разминка и её роль в уроке физической культуры.  

Технические приемы и тактические действия во флорболе, изученные на 

уровне начального общего образования.  

Элементы техники передвижения по игровой площадке полевого игрока 

во флорболе.  

Ведение мяча:  

различными способами дриблинга (с перекладыванием, способом «пятка-

носок»);  

без отрыва мяча от крюка клюшки;  

ведение мяча толками (ударами), ведение, прикрывая мяч корпусом;  

смешанный способ ведения мяча.  

Прием: прием мяча с уступающим движением крюка клюшки (в захват), 

прием без уступающего движения крюка клюшки (подставка клюшки), прием 
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мяча корпусом и ногой, прием летного мяча клюшкой.  

Передача мяча: ударом, броском, верхом, по полу, неудобной стороной.  

Бросок мяча: заметающий, кистевой, с дуги, с неудобной стороны.  

Удар по мячу: заметающий, удар-щелчок, прямой удар, удар с неудобной 

стороны, удар по летному мячу.  

Обводка и обыгрывание: обеганием соперника, прокидкой или пробросом 

мяча, с помощью элементов дриблинга, при помощи обманных движений 

(финтов).  

Отбор мяча  (в момент приема и во время ведения): выбивание или 

вытаскивание.  

Перехват мяча: клюшкой, ногой, корпусом. 

Розыгрыш спорного мяча: выигрыш носком пера клюшки на себя, 

выбивание, продавливание.  

Техника игры вратаря:  

стойка (высокая, средняя, низкая);  

элементы техники перемещения (приставными шагами, стоя на коленях, 

на коленях толчком одной или двумя руками от пола, отталкиванием ногой от 

пола со стойки на колене, смешанный тип); 

элементы техники противодействия и овладения мячом (парирование - 

отбивание мяча ногой, рукой, туловищем, головой, ловля – одной или двумя 

руками, накрывание);  

элементы техники нападения (передача мяча рукой). 

Тактика игры вратаря: выбор позиции при атакующих действиях 

соперника и стандартных положениях, правильный способ применения 

технических действий в игре, атакующие действия (пас), руководство игрой 

партнеров по обороне. 

Тактика нападения:  

индивидуальные действия с мячом и без мяча (открывание, отвлечение 
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соперника, создание численного преимущества на отдельном участке поля, 

подключение); 

групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах, при 

стандартных положениях); 

командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков при 

организации атакующих действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная атака, быстрая атака), расположение и взаимодействие игроков 

при розыгрышах стандартных ситуаций в атаке (спорный мяч, свободный удар, 

ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков при игре в 

неравночисленных составах в атаке (игра в численном большинстве). 

Тактика защиты: 

Индивидуальные действия. Оценка целесообразности той или иной 

позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. Применение 

отбора мяча изученным способом в зависимости от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном 

преимуществе соперника, осуществляя правильный выбор позиции и страховку 

партнеров. Взаимодействия в обороне при выполнении противником 

стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организации противодействия атакующим комбинациям. Организация 

противодействия различным комбинациям. Создания численного 

превосходства в обороне. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков 

при организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях 

(позиционная оборона, против быстрой атаки), расположение и взаимодействие 

игроков при розыгрышах стандартных ситуаций в защите (спорный мяч, 

свободный удар, ввод мяча в игру), расположение и взаимодействие игроков 

при игре в неравночисленных составах (игра в численном меньшинстве). 

Учебные игры во флорбол. Малые (упрощенные) игры в технико-
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тактической подготовке флорболистов. Участие в соревновательной 

деятельности. 

163.10.10.7. Содержание модуля по флорболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.10.7.1. При изучении модуля по флорболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения национальной сборной команды страны по 

флорболу и ведущих российских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах 

Европы и других международных соревнованиях, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его защите на 

примере роли традиций и развития флорбола в современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре, как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами флорбола; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию, мотивации к осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами флорбола, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности, в том числе через ценности, традиции и идеалы главных 

флорбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, 

отечественных и зарубежных флорбольных клубов, а также школьных 

спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность 

вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, 

взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
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сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по флорболу; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами флорбола. 

163.10.10.7.2. При изучении модуля по флорболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметных результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 
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деятельность по флорболу; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию и тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 

учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические 

пиктограммы физических упражнений в двигательные действия и наоборот, 

схемы для тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструменты 

и запросы в информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироваться в различных источниках информации с соблюдением 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

163.10.10.7.3. При изучении модуля по флорболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий флорболом в формировании 
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личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знания роли главных флорбольных организаций регионального, 

всероссийского и мирового уровней, общих сведений о развитии 

отечественных и зарубежных флорбольных клубов, игроках ведущих 

флорбольных клубов региона и Российской Федерации; 

знания правил соревнований по виду спорта флорбол, состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по флорболу и основных функций 

судей, жестов судьи, осуществление судейства учебных игр в качестве судьи, 

помощника судьи, секретаря; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами флорбола, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

умение характеризовать средства общей и специальной физической 

подготовки во флорболе, основные методы обучения техническим приемам; 

умение демонстрировать технику владения клюшкой и мячом: ведение, 

удар, бросок, передача, прием, обводка и обыгрывание, в том числе в сочетании 

с приемами техники передвижения, отбора и розыгрыша спорного мяча, 

технических приемов и тактических действий игры вратаря (стойки, элементы 

техники перемещения, элементы техники противодействия и овладения мячом, 

элементы техники нападения), применение изученных технических приемов в 

учебной, игровой и досуговой деятельности; 

знание, моделирование и демонстрация индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападения и защиты с учетом игровых амплуа, 

наиболее выгодных позиций, игровых ситуаций, применение изученных 

тактических действий в учебной, игровой соревновательной и досуговой 

деятельности; 
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проявление заинтересованности и познавательного интереса к освоению 

технико-тактических основ флорбола, умение отслеживать правильность 

двигательных действий и выявлять ошибки в технике и тактике игры во 

флорбол; 

умение составлять и выполнять индивидуальные комплексы 

общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих упражнений, 

упражнений для развития физических качеств флорболистов; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике владения клюшкой и мячом (ведение, удар, бросок, передача, 

прием, обводка и обыгрывание, отбор и перехват, розыгрыш спорного мяча) и 

ошибки в технике передвижения различными способами; 

умение применять правила безопасности при занятиях флорболом 

правомерного поведения во время соревнований по флорболу в качестве 

зрителя, болельщика; 

умение характеризовать внешние признаки утомления, осуществлять 

самоконтроль и применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях флорболом, умение применять самоконтроль 

в учебной и соревновательной деятельности; 

умение соблюдать правила личной гигиены и ухода за флорбольным 

спортивным инвентарем и оборудованием, умение подбирать спортивную 

одежду и обувь для занятий флорболом; 

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств флорбола, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знания контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности флорболиста, умение проводить 

тестирование уровня физической и технической подготовленности юного 
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флорболиста, сравнивать свои результаты с результатами других обучающихся; 

владение навыками взаимодействия в коллективе сверстников при 

выполнении групповых упражнений тактического характера, умение проявлять 

толерантность во время учебной и соревновательной деятельности. 

163.10.11. Модуль «Легкая атлетика». 

163.10.11.1. Пояснительная записка модуля «Легкая атлетика». 

Модуль «Легкая атлетика» (далее – модуль по легкой атлетике, легкая 

атлетика) на уровне основного общего образования разработан с целью 

оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культуре с учётом современных тенденций 

в системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Легкая атлетика дает возможность развивать все физические 

(двигательные) качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, 

координацию, с учетом сенситивных периодов развития детей. Занятия лёгкой 

атлетикой являются общедоступными благодаря разнообразию видов, 

огромному количеству легко дозируемых упражнений, которыми можно 

заниматься практически повсеместно и в любое время года. 

Виды легкой атлетики имеют большое оздоровительное, воспитательное 

и прикладное значение, так как владение основами техники бега, прыжков и 

метаний является жизненно необходимыми навыками каждого человека. 

Легкоатлетические дисциплины играют важную роль в общефизической 

подготовке спортсменов практически во всех видах спорта. Беговые виды 

легкой атлетики, как средство закаливания, оказывают положительное влияние 

на иммунную систему организма человека, повышают выносливость и 

устойчивое состояние организма к воздействию низких температур, 

простудным заболеваниям.  

163.10.11.2. Целью изучения модуля по легкой атлетике является 
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обучение основам легкоатлетических дисциплин (бега, прыжков и метаний) как 

базовому жизненно необходимому навыку, формирование у обучающихся 

общечеловеческой культуры и социального самоопределения, устойчивой 

мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, ведению 

здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и 

спортом с использованием средств легкой атлетики. 

163.10.11.3. Задачами изучения модуля по легкой атлетике являются:  

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения средствами легкой атлетики; 

формирование технических навыков бега, прыжков, метаний и умения 

применять их в различных условиях; 

формирование общих представлений о различных видах легкой атлетики, 

их возможностях и значении в процессе укрепления здоровья, физическом 

развитии и физической подготовке обучающихся; 

обучение основам техники бега, прыжков и метаний, безопасному 

поведению на занятиях на стадионе (спортивной площадке), в 

легкоатлетическом манеже, в спортивном зале, при проведении соревнований 

по кроссу и различным эстафетам, отдыхе на природе, в критических 

ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

средствами различных видов легкой атлетики с общеразвивающей и 

корригирующей направленностью;  

воспитание общей культуры развития личности обучающегося 

средствами легкой атлетики, в том числе, для самореализации и 
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самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами различных видов легкой атлетики; 

популяризация легкой атлетики в общеобразовательных организациях, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям различными видами легкой атлетики в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одаренных детей в области спорта. 

163.10.11.4. Место и роль модуля по легкой атлетике. 

Модуль по легкой атлетике доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Интеграция модуля по легкой атлетике поможет обучающимся в 

освоении содержательных компонентов и модулей по гимнастике, самбо, 

плаванию, подвижным и спортивным играм, а также в освоении программ в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО, подготовки юношей к службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.11.5. Модуль по легкой атлетике может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по легкой атлетике, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся (с 
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соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности 

школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта (рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.11.6. Содержание модуля по легкой атлетике. 

Знания о легкой атлетике. 

История развития легкой атлетики как вида спорта в мире, в Российской 

Федерации, в регионе. 

Характеристика различных видов легкой атлетики (бега, прыжков, 

метаний, спортивной ходьбы). 

Достижения отечественных легкоатлетов на мировых первенствах и 

Олимпийских играх. 

Главные организации и федерации (международные, российские), 

осуществляющие управление легкой атлетикой. 

Основные правила проведения соревнований по легкой атлетике. 

Программа соревнований по легкой атлетике (бег, прыжки, метания, 

многоборья, спортивная ходьба, соревнования вне стадиона). 

Судейская коллегия, обслуживающая соревнования по легкой атлетике 
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(основные функции). 

Словарь терминов и определений по легкой атлетике. 

Занятия легкой атлетикой (в первую очередь бегом и спортивной 

ходьбой) как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. 

Сведения о физических качествах, необходимых в различных видах 

легкой атлетики и способах их развития с учетом сенситивных периодов. 

Значение занятий различными видами легкой атлетики на формирование 

положительных качеств личности человека. 

Основные требования к спортивным сооружениям для занятий легкой 

атлетикой (стадион, манеж – размеры, планировка, беговая дорожка, секторы 

для прыжков и метаний). 

Основные средства и методы обучения технике различных видов легкой 

атлетики. 

Основы прикладного значения различных видов легкой атлетики. 

Игры и развлечения при занятиях различными видами легкой атлетики. 

Правила поведения и техники безопасности при занятиях различными 

видами легкой атлетики на стадионе, на пересеченной местности, в 

легкоатлетическом манеже. 

2) Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль во время занятий различными видами легкой атлетики. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма 

после физической нагрузки. 

Правила личной гигиены, требования к спортивной одежде, кроссовой и 

специальной обуви для занятий легкой атлетикой. 

Правильное сбалансированное питание в различных видах легкой 

атлетики. 

Индивидуальные комплексы упражнений, включающие 
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общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных 

видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники бега, прыжков, 

метаний и ее совершенствования. 

Самостоятельное освоение двигательных действий.  

Судейство простейших спортивных соревнований по различным видам 

легкой атлетики в качестве судьи. 

Характерные травмы во время занятий различными видами легкой 

атлетики и мероприятия по их профилактике. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов в 

беге, прыжках и метаниях. 

Тестирование уровня физической подготовленности в беге, прыжках и 

метаниях. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих, специальных и имитационных 

упражнений в различных видах легкой атлетики. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств, характерных 

для различных видов легкой атлетики. 

Упражнения с использованием вспомогательных средств (барьеров и 

конусов различной высоты, медболов). 

Бег со старта из различных положений, бег со сменой темпа и 

направлений бега, многоскоки (прыжки с ноги на ногу), метание медбола с 

партнером. 

Пробегание учебных дистанций с низкого и высокого старта, с хода, в 

группах и в парах с фиксацией результата. 

Подвижные игры с элементами бега, прыжков и метаний (с элементами 

соревнования, не имеющие сюжета, игры сюжетного характера, командные 

игры). 

Специальные и имитационные упражнения при проведении занятий по 
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различным видам легкой атлетики, упражнения для изучения техники при 

занятиях бегом, прыжками и метаниями. 

Прикладные виды легкой атлетики (кросс). 

Тестовые упражнения по физической подготовленности в беге, прыжках 

и метаниях. 

Участие в соревновательной деятельности. Соревнования, проводимые по 

нестандартным многоборьям (3-4 вида - «станции»), имеющие четкую 

направленность – спринтерско-барьерную, прыжковую или метательскую. 

163.10.11.7. Содержание модуля по легкой атлетике направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

163.10.11.7.1. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление патриотизма, уважения к Отечеству через знания истории и 

современного состояния развития легкой атлетики, проявление чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения отечественных легкоатлетов на мировых чемпионатах и 

первенствах, Чемпионатах Европы и Олимпийских играх; 

проявление готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами легкой атлетики, профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта, в том числе через 

традиции и идеалы главных организаций по легкой атлетике регионального, 

всероссийского и мирового уровней, а также школьных спортивных клубов;  

сформированность толерантного сознания и поведения, способность 

вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами), 

достигать взаимопонимание, находить общие цели и сотрудничать для их 
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достижения в учебной, тренировочной, досуговой, игровой и соревновательной 

деятельности на принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по легкой 

атлетике; 

проявление готовности соблюдать правила индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой 

деятельности и чрезвычайных ситуациях при занятии легкой атлетикой; 

способность принимать и осваивать социальную роль обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности, стремление к познанию и творчеству, 

эстетическим потребностям; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, в достижении поставленных 

целей на основе представлений о нравственных нормах, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами легкой 

атлетики. 

163.10.11.7.2. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и задачи своего обучения 

средствами различных видов легкой атлетики, составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность;  

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность со сверстниками и взрослыми, работать индивидуально, в парах и 

в группе, эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе 
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учебной, тренировочной, игровой и соревновательной деятельности, судейской 

практики, учитывать позиции других участников деятельности; 

умение владеть основами самоконтроля, самооценки, выявлять, 

анализировать и находить способы устранения ошибок при выполнении 

технических действий в различных видах легкой атлетики;  

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.11.7.3. При изучении модуля по легкой атлетике на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

знания о значении легкой атлетики, особенно бега, как средства 

повышения функциональных возможностей основных систем организма и 

укрепления здоровья человека; 

знания о роли легкой атлетики в направлениях: физическая культура, 

спорт, здоровье, безопасность, укрепление международных связей, 

достижениях выдающихся отечественных легкоатлетов, их вкладе в развитие 

легкой атлетики; 

умение характеризовать виды легкой атлетики (бег, прыжки, метания, 

соревнования на стадионе, в манеже, пробеги по шоссе, кросс, спортивная 

ходьба); 

знания легкоатлетических дисциплин и программ соревнований, состава 

судейской коллегии, функций судей, применение терминологии и правил 

проведения соревнований по различным видам легкой атлетики в учебной, 

соревновательной и досуговой деятельности; 

использование основных средств и методов обучения основам техники 

различных видов легкой атлетики, знание прикладного значения легкой 
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атлетики; 

применение правил поведения и требований безопасности при 

организации занятий легкой атлетикой на стадионе, в легкоатлетическом 

манеже (спортивном зале) и вне стадиона; 

умение выполнять комплексы упражнений, включающие 

общеразвивающие, специальные и имитационные упражнения в различных 

видах легкой атлетики, упражнения для изучения техники отдельных видов 

легкой атлетики и их совершенствование; 

умение составлять и демонстрировать комплексы упражнений на 

развитие физических качеств, характерные для легкой атлетики в целом и 

отдельно для бега, прыжков и метаний; 

умение осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой в процессе 

занятий легкой атлетикой, применять средства восстановления организма после 

физической нагрузки; 

умение выполнять тестовые упражнения по физической 

подготовленности в различных видах легкой атлетики, участие в соревнованиях 

по легкой атлетике. 

163.10.12. Модуль «Бадминтон». 

163.10.12.1. Пояснительная записка модуля «Бадминтон». 

Модуль «Бадминтон» (далее – модуль по бадминтону, бадминтон) на 

уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по физической культуре с учётом современных тенденций в 

системе образования и использования спортивно-ориентированных форм, 

средств и методов обучения по различным видам спорта. 

Игра в бадминтон является эффективным средством укрепления здоровья 

и физического развития обучающихся. Занятия бадминтоном позволяют 

разносторонне воздействовать на организм человека, развивают быстроту, 
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силу, выносливость, координацию движения, улучшают подвижность в 

суставах, способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 

воспитывают волевые качества. Все движения в бадминтоне носят 

естественный характер, базирующийся на беге, прыжках, различных 

перемещениях. 

Широкая возможность вариативности нагрузки позволяет использовать 

бадминтон, как реабилитационное средство, в группах общей физической 

подготовки и на занятиях в специальной медицинской группе. Занятия 

бадминтоном вызывают значительные морфофункциональные изменения в 

деятельности зрительных анализаторов, в частности, улучшается глубинное и 

периферическое зрение, повышается способность нервно-мышечного аппарата 

к быстрому напряжению и расслаблению мышц. Эффективность занятий 

бадминтоном обоснована для коррекции зрения и осанки ребёнка. 

В процессе игры в бадминтон обучающиеся испытывают положительные 

эмоции: жизнерадостность, бодрость, инициативу, благодаря чему игра 

представляет собой средство не только физического развития, но и активного 

отдыха всех детей. Игра в бадминтон на открытом воздухе (в парке, на пляжах 

вблизи водоёмов или просто во дворе дома) создаёт прекрасные условия для 

насыщения организма человека кислородом во время выполнения двигательной 

активности. 

163.10.12.2. Целью изучения модуля по бадминтону является 

формирование устойчивых мотивов и потребностей обучающихся в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических, психических и 

нравственных качеств, творческом использовании ценностей физической 

культуры в организации здорового образа жизни, регулярных занятиях 

физической культурой и спортом средствами бадминтона. 

163.10.12.3. Задачами изучения модуля по бадминтону являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 
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двигательной активности в соответствии с половозрастными нормами 

средствами бадминтона; 

формирование и развитие физического, нравственного, психологического 

и социального здоровья обучающихся, двигательных способностей и 

повышение функциональных возможностей организма, обеспечение культуры 

безопасного поведения на занятиях по бадминтону; 

обогащение двигательного опыта обучающихся физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью 

посредством освоения технических действий бадминтона; 

освоение знаний об истории развития бадминтона как олимпийского вида 

спорта, основных формах занятий бадминтоном, их связи с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга; 

обучение двигательным и инструктивным умениям и навыкам, технико-

тактическим действиям игры в бадминтон, в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-оздоровительной деятельности, организации самостоятельных 

занятий по бадминтону; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности 

средствами бадминтона; 

популяризация бадминтона среди подрастающего поколения, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям бадминтона, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых подростков в области 

спорта. 

163.10.12.4. Место и роль модуля по бадминтону. 

Модуль по бадминтону сочетается практически со всеми базовыми 

видами спорта, входящими в содержание учебного предмета «Физическая 
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культура» (легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры), предполагая 

доступность освоения учебного материала всем возрастным категориям 

обучающихся, независимо от уровня их физического развития, физической 

подготовленности, здоровья и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по бадминтону поможет обучающимся в освоении 

содержательных разделов программы учебного предмета «Физическая 

культура» - «Знания о физической культуре», «Способы самостоятельной 

деятельности», «Физическое совершенствование» в рамках реализации рабочей 

программы по физической культуре, при подготовке и проведении спортивных 

мероприятий, в достижении образовательных результатов внеурочной 

деятельности и дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов и участии в соревнованиях. 

163.10.12.5. Модуль по бадминтону может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по бадминтону с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 
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(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.12.6. Содержание модуля по бадминтону.  

Знания о бадминтоне. 

Бадминтон в содержании физической культуры в основной школе: 

задачи, содержание и формы организации занятий. Система дополнительного 

образования по бадминтону; организация спортивной работы по бадминтону в 

общеобразовательной школе. Бадминтон и здоровый образ жизни: 

характеристика основных форм занятий бадминтоном, их связь с укреплением 

здоровья, организацией отдыха и досуга.  

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения в современном 

мире, роль Пьера де Кубертена в их становлении и развитии. Спортивные игры 

в программе Олимпийских игр. Бадминтон как олимпийский вид спорта.  

Зарождение олимпийского движения в дореволюционной России. 

Олимпийское движение в СССР и современной России. История дебюта 

бадминтона на Олимпийских играх в Барселоне. Развитие бадминтона как 

олимпийского вида спорта. Олимпийские чемпионы по бадминтону.  

Влияние занятий бадминтоном на воспитание положительных качеств 

личности современного человека. 

Физическая культура в современном обществе: характеристика основных 

направлений и форм организации. Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие средствами бадминтона. Бадминтон – средство адаптивной 

физической культуры. 

Бадминтон и здоровье. Организация здорового образа жизни, 

профилактика вредных привычек средствами бадминтона. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Составление индивидуального режима дня, место и временной диапазон 
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занятиями бадминтоном в режиме дня. Бадминтон как средство физического 

развития человека, формирования правильной осанки, профилактики миопии. 

Составление комплексов физических упражнений с элементами бадминтона с 

коррекционной направленностью и правила их самостоятельного проведения.  

Проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых 

площадках и в домашних условиях; подготовка мест занятий, выбор одежды и 

обуви, предупреждение травматизма. Оценивание состояния организма в покое 

и после физической нагрузки в процессе самостоятельных занятий 

бадминтоном. Ведение дневника самоконтроля по физической культуре. 

Физическая подготовка в бадминтоне и её влияние на развитие систем 

организма, связь с укреплением здоровья; физическая подготовленность как 

результат физической подготовки.  

Правила и способы самостоятельного развития физических качеств, 

необходимых для успешного освоения двигательных умений и навыков в 

бадминтоне. Способы определения индивидуальной физической нагрузки при 

занятиях бадминтоном. Правила проведения измерительных процедур по 

оценке уровня физической подготовленности средствами бадминтона. 

Правила техники выполнения тестовых заданий и способы регистрации 

их результатов средствами контрольных упражнений бадминтона. Правила и 

способы составления плана самостоятельных занятий физической подготовкой 

в бадминтоне. 

Правила техники безопасности и гигиены мест занятий в процессе 

выполнения физических упражнений c элементами бадминтона на открытых 

площадках.  

Техническая подготовка в бадминтоне и её значение для человека, 

основные правила технической подготовки. Двигательные действия как основа 

технической подготовки; понятие двигательного умения и двигательного 

навыка. Способы оценивания техники двигательных действий и организация 
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процедуры оценивания. Ошибки при разучивании техники выполнения 

двигательных действий, причины и способы их предупреждения при 

самостоятельных занятиях технической подготовкой. Планирование 

самостоятельных занятий технической подготовкой на учебный год и учебную 

четверть. Составление плана учебного занятия по самостоятельной технической 

подготовке. 

Профилактика и лечение миопии. Разработка индивидуальных планов 

занятий адаптивной физической культурой для людей с нарушением зрения. 

Составление планов-конспектов для самостоятельных занятий спортивной 

подготовкой с использованием средств бадминтона. Способы учёта 

индивидуальных особенностей при составлении планов самостоятельных 

тренировочных занятий. 

Восстановительный массаж как средство оптимизации 

работоспособности, его правила и приёмы во время самостоятельных занятий 

бадминтоном.  

Банные процедуры как средство восстановления организма при занятиях 

бадминтоном. Измерение функциональных резервов организма при занятиях 

бадминтоном. Оказание первой помощи на самостоятельных занятиях 

бадминтоном и во время активного отдыха. 

Физическое совершенствование. 

Бадминтон против близорукости. Упражнения физкультминуток и 

зрительной гимнастики в процессе учебных занятий бадминтоном. 

Индивидуальные и парные упражнения с одним и двумя воланами 

(разноцветными) для профилактики миопии. Физические упражнения на 

развитие гибкости и подвижности суставов с элементами бадминтона. 

Правила техники безопасности и соблюдение правил гигиены в местах 

занятия бадминтоном. Упражнения для профилактики нарушения зрения во 

время учебных занятий и работы за компьютером; упражнения для 
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физкультпауз, направленных на поддержание оптимальной работоспособности 

мышц опорно-двигательного аппарата в режиме учебной деятельности 

средствами бадминтона. 

Оздоровительные комплексы для самостоятельных занятий с 

добавлением ранее разученных упражнений: профилактики нарушения осанки, 

зрительной гимнастики в режиме учебного дня. 

Профилактика перенапряжения систем организма средствами 

бадминтона: упражнения для профилактики общего утомления и остроты 

зрения. 

Занятия бадминтоном и режим питания. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела. Оздоровительные, коррекционные и профилактические 

мероприятия в режиме двигательной активности старшеклассников. 

Способы держания (хватки) ракетки. Игровые стойки в бадминтоне. 

Передвижения по площадке. Техника выполнения ударов. Техника выполнения 

подачи. Техника передвижений в различных зонах площадки с выполнением 

ударов открытой, закрытой стороной ракетки. 

Технические действия: передвижения по площадке, удары на сетке, 

подачи, техника передвижений в передней зоне площадки с выполнением 

ударов на сетке. Правила игры и игровая деятельность по правилам с 

использованием разученных технических приёмов. 

Технические действия: удары на сетке, в средней зоне площадки, подачи. 

Техника передвижений в средней зоне площадки с выполнением атакующих 

ударов.  

Технические и тактические действия: удары в задней зоне площадки, 

защитные действия игрока, прием и выполнение атакующих ударов.  

Технико-тактические действия в нападении. Тактика одиночной игры. 

Тактика парной игры.  

Упражнения общефизической и специальной подготовки для развития 
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физических качеств, доминирующих при освоении двигательных действий в 

бадминтоне. 

Игровая деятельность по правилам с использованием ранее разученных 

технических приёмов. 

163.10.12.7. Содержание модуля по бадминтону способствует 

достижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

163.10.12.7.1. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

воспитание патриотизма, уважения к Отечеству через знание истории и 

современного состояния развития бадминтона, включая региональный, 

всероссийский и международный уровни; 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, мотивации и осознанному выбору индивидуальной 

траектории образования средствами бадминтона профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

общения в команде, со сверстниками и педагогами; 

владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты 

совместной деятельности, находить компромиссы при принятии общих 

решений; 

формирование нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам, моральной компетентности в решении 

проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по бадминтону; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в учебной, 
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соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях. 

163.10.12.7.2. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

бадминтона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать собственные возможности и правильность выполнения задач; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать графические пиктограммы физических упражнений, 

схемы для тактических и игровых задач и преобразовывать их в выполнение 

двигательных действий; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-
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коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.12.7.3. При изучении модуля по бадминтону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий бадминтоном в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание истории развития бадминтона как олимпийского вида спорта; 

умение характеризовать основные направления и формы организации 

бадминтона в современном обществе; 

понимание значимости технической подготовки для достижения 

результативности двигательных действий в бадминтоне и влияния физической 

подготовки на развитие систем организма и укрепление здоровья; 

знания правил игры в бадминтон, основных терминов и понятий, правил 

организации соревнований; 

использование бадминтона как эффективного средства двигательной 

активности в режиме дня, соблюдение режима питания и выполнение 

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий в режиме 

двигательной активности; 

умение составлять и выполнять самостоятельно комплексы физических 

упражнений с элементами бадминтона с коррекционной направленностью; 

проведение самостоятельных занятий бадминтоном на открытых 

площадках и в домашних условиях;  

умение оценивать состояние организма в покое и после физической 

нагрузки в процессе самостоятельных занятий бадминтоном, вести дневник 

самоконтроля по физической культуре; 

владение способами оценивания техники выполнения двигательных 
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действий и уровня физической подготовленности средствами тестовых заданий 

и контрольных упражнений бадминтона; 

умение составлять план самостоятельных занятий технической и 

физической подготовкой в бадминтоне, занятий адаптивной физической 

культурой для людей с нарушением зрения; 

использование восстановительного массажа и банных процедур как 

средства оптимизации работоспособности и восстановления организма при 

самостоятельных занятиях бадминтоном; 

умение оказывать первую помощь на самостоятельных занятиях 

бадминтоном и во время активного отдыха; 

умение демонстрации правильной техники двигательных действий при 

игре в бадминтон: способы держания (хватки) ракетки, игровые стойки, 

передвижения по площадке, удары, подачи; 

использование в игре технико-тактические действия в нападении и 

защите, при одиночной и парной игре;  

осуществление игровой деятельности по правилам с использованием 

ранее разученных технических приёмов. 

163.10.13. Модуль «Триатлон». 

163.10.13.1. Пояснительная записка модуля «Триатлон». 

Модуль «Триатлон» (далее – модуль по триатлону, триатлон) на уровне 

основного общего образования разработан с целью оказания методической 

помощи учителю физической культуры в создании рабочей программы по 

физической культуре с учётом современных тенденций в системе образования 

и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов 

обучения по различным видам спорта. 

Триатлон, как комплексный вид спорта, объединяет наиболее популярные 

циклические спортивные дисциплины - плавание, велогонка, бег и 

способствует всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному 
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развитию, патриотическому воспитанию обучающихся, их личностному и 

профессиональному самоопределению. Занятия триатлоном обеспечивают 

эффективное развитие физических качеств, имеют оздоровительную 

направленность, повышают уровень функционирования всех систем организма 

человека.  

Использование средств триатлона в образовательной деятельности 

содействуют формированию у обучающихся важные для жизни навыки и черты 

характера (целеустремленность, настойчивость, решительность, 

коммуникабельность, самостоятельность, силу воли и уверенность в своих 

силах), дают возможность вырабатывать навыки общения, 

дисциплинированности, самообладания, терпимости, ответственности. 

163.10.13.2. Целью изучение модуля по триатлону является 

формирование у обучающихся навыков общечеловеческой культуры и 

социального самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через 

занятия физической культурой и спортом с использованием циклических видов 

спорта триатлона. 

163.10.13.3. Задачами изучения модуля по триатлону являются:  

всестороннее гармоничное развитие детей и подростков, увеличение 

объёма их двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, и о триатлоне в 

частности; 

формирование общих представлений о триатлоне, о его возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовки обучающихся; 
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формирование образовательного фундамента, основанного как на знаниях 

и умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими приемами вида спорта «триатлон»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 

индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом; 

популяризация триатлона среди подрастающего поколения, привлечение 

обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям 

триатлоном, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.13.4. Место и роль модуля по триатлону. 

Модуль по триатлону доступен для освоения всем обучающимся, 

независимо от уровня их физического развития и гендерных особенностей и 

расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Специфика модуля по триатлону сочетается практически со всеми 

базовыми видами спорта, входящими в учебный предмет «Физическая 

культура» в общеобразовательной организации (легкая атлетика, гимнастика, 

спортивные игры и другие), предполагая доступность освоения учебного 

материала всем возрастным категориям обучающихся, независимо от уровня их 
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физического развития и гендерных особенностей. 

Интеграция модуля по триатлону поможет обучающимся в освоении 

образовательных программ в рамках внеурочной деятельности, 

дополнительного образования, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

соревнованиях. 

163.10.13.5. Модуль по триатлону может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по триатлону с выбором 

различных элементов триатлона, с учётом возраста и физической 

подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объем в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.13.6. Содержание модуля по триатлону. 

Знания о триатлоне. 
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Названия и роль главных организаций мира, Европы, страны, региона 

занимающихся развитием триатлона. 

Выдающиеся отечественные и зарубежные триатлонисты, тренеры, 

внесшие общий вклад в развитие и становление современного триатлона. 

Официальный календарь соревнований и физкультурных мероприятий по 

триатлону, проводимых в Российской Федерации, в регионе для обучающихся 

образовательных организаций, на международном уровне. Детская лига 

триатлона, проекты по триатлону для образовательных организаций и 

обучающихся.  

Основные направления спортивного менеджмента и маркетинга в 

триатлоне. 

Современные правила организации и проведение соревнований по 

триатлону. Правила судейства соревнований по триатлону, роль и обязанности 

судейской бригады. Требования к участникам соревнований. Основные 

термины и определения. 

Правила ухода за инвентарем и спортивным оборудованием для 

триатлона. Правила безопасной культуры занятий триатлоном, поведения на 

соревнованиях в качестве зрителя или волонтера. 

Правила дорожного движения, относящихся к велосипедистам и 

пешеходам. 

Характерные травмы триатлонистов, методы и меры предупреждения 

травматизма во время занятий. Первая помощь при травмах и повреждениях во 

время занятий триатлоном. 

Основы правильного питания и суточного пищевого рациона 

триатлонистов. 

Влияние занятий триатлоном на индивидуальные особенности 

физического развития и физической подготовленности организма. 

Влияние занятий триатлоном на укрепление здоровья, повышение 
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функциональных возможностей основных систем организма и развитие 

физических качеств. 

Основы организации здорового образа жизни средствами триатлона, 

методы профилактики вредных привычек, асоциального и со зависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Методы предупреждения и нивелирования конфликтных ситуации во 

время занятий триатлоном. 

Классификация физических упражнений, применяемых в триатлоне: 

подготовительные, общеразвивающие, специальные и корригирующие. 

Характеристика средств общей и специальной физической подготовки, 

применяемых в учебных занятиях с юными триатлонистами. 

Основы обучения и выполнения различных технических и тактических 

действий триатлона и эффективность их применения во время прохождения 

дистанции триатлона. Стратегия и тактика прохождения дистанции триатлона. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. 

Первые признаки утомления. Средства восстановления после физической 

нагрузки, приемы массажа и самомассажа после физической нагрузки или во 

время занятий триатлоном.  

Правила техники безопасности во время учебных и тренировочных 

занятий по триатлону. Требования к местам проведения занятий по триатлону, 

экипировке, инвентарю и оборудованию. Характерные травмы триатлонистов и 

меры по их предупреждению. 

Составление индивидуальных планов (траектории роста) физической 

подготовленности. План индивидуальных занятий триатлоном. 

Проведение общеразвивающих упражнений с элементами триатлона и 

включение их в разминку. 

Индивидуальные комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
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корригирующих упражнений. 

Организация и проведение различных частей урока, занятия, различных 

форм двигательной активности со средствами триатлона (игры со 

сверстниками). 

Подвижные игры и эстафеты с элементами триатлона. 

Контрольно-тестовые упражнения уровня физической подготовленности 

по модулю «Триатлон». 

Дневник самонаблюдения за показателями физического развития, 

развития физических качеств и состояния здоровья. 

Подбор физических упражнений для развития физических качеств 

триатлониста. Методические принципы построения частей урока (занятия) по 

триатлону. 

Физическое совершенствование. 

Подбор и составление комплексов общеразвивающих упражнений. 

Проектирование комплексов упражнений или части занятия (разминка, 

подготовительная, основная, заключительная часть, групповое занятие). 

Технические и тактические действия в триатлоне, изученные на уровне 

начального общего образования. 

Техника передвижения в воде:  

развитие «чувства воды» и опоры на воду: использование плавания на 

одной руке, плавания при помощи рук или ног, плавания с поднятой головой и 

комплексы упражнений на «опорный гребок», плавания «на длину гребка»; 

совершенствование техники спортивных способов плавания: 

специальные упражнения в воде с различным положением рук и ног, прыжков в 

воду, различные виды поворотов, плавание с помощью одних ног или рук, с 

дыханием на 3, 5, 7 гребков, плавание со сменой скорости и частоты гребков; 

совершенствование техники и тактики плавания на открытой воде: 

плавание с поднятой головой, плавание в группе спортсменов с общего старта 
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(с понтона или бортика бассейна), плавание с выходом на берег (бортик 

бассейна), постепенное увеличение дистанции плавания. 

Техника передвижения на велосипеде: 

техника езды по кругу со сменой направления движения, езда стоя по 

прямой с кратковременной остановкой в заданном месте, преодоление 

препятствий различной высоты (3–10 см), упражнения в парах на прямой, 

движение «змейкой»; 

правильная посадка и техника педалирования: положение рук на руле 

велосипеда и ног на педалях, различные виды посадки, езда на велосипеде в 

положении сидя в седле и стоя на педалях, применение переключателя передач 

для изменения передаточного соотношения, использование веса тела в 

управлении скоростью движения велосипеда; 

техника прохождения сложных участков: особенности посадки на 

различных участках трассы, на прохождении поворотов, подъемов и спусков, 

способы бега с велосипедом и быстрой посадки на велосипед. 

Техника передвижения бегом (беговая подготовка):  

подводящие упражнения, различные виды ходьбы, легкие прыжки и бег 

на месте, бег трусцой, ритмичный бег (бег на коротких отрезках от 30 м до 100 

м с переменной скоростью); 

техника бега: бег обычный, семенящий, с ускорением, приставными и 

скрестными шагами, спиной вперед, челночный, на различные дистанции и с 

различной скоростью, прыжковые и беговые упражнения; 

техника бега в триатлоне: бег после езды на велосипеде, чередование бега 

и езды на велосипеде. 

Подвижные игры и эстафеты специальной направленности: с предметами 

и без предметов на развитие общих и специальных физических качеств 

триатлониста. 

Учебные соревнования по триатлону. Участие в физкультурно- 
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оздоровительных и спортивных мероприятиях по триатлону (проект «Триатлон 

в школе», Детская лига триатлона и других соревнованиях). 

163.10.13.7. Содержание модуля по триатлону направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.13.7.1. При изучении модуля по триатлону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через достижения российских спортсменов и национальной 

сборной команды страны по триатлону на чемпионатах Европы, мира, 

Олимпийских играх и других международных соревнованиях; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-

нравственной культуры и ценностного отношения к физической культуре 

средствами триатлона; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию через ценности, традиции и идеалы главных организаций 

триатлона регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных 

и зарубежных триатлонных клубов, а также школьных спортивных клубов; 

способность вести диалог с другими людьми (сверстниками, взрослыми, 

педагогами), достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровой и соревновательной деятельности, судейской практики на принципах 

доброжелательности и взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек, асоциального и 

созависимого поведения; 
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проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в процессе занятий, игровой и 

соревновательной деятельности по триатлону; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях, способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности средствами триатлона. 

163.10.13.7.2. При изучении модуля по триатлону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

триатлона, ставить и формулировать для себя новые задачи в обучении, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в 

физкультурно-спортивном направлении; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках 

физкультурно-спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и 

тактику в различных ситуациях, осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную, тренировочную, игровую и соревновательную 

деятельность по триатлону; 

умение соотносить собственные действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результатов 

в учебной, игровой и соревновательной деятельности, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
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умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, соблюдение норм информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.13.7.3. При изучении модуля по триатлону на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

предметные результаты: 

знания о влиянии занятий триатлоном на укрепление здоровья, 

повышение функциональных возможностей основных систем организма и 

развитие физических качеств, на индивидуальные особенности физического 

развития и физической подготовленности организма; 

понимание роли главных спортивных организаций, занимающихся 

развитием триатлона в мире, в Европе, в России и в своем регионе;  

знания выдающихся отечественных и зарубежных триатлонистов и 

тренеров, внесших наибольший вклад в развитие и становление современного 

триатлона; 

понимание роли и значения различных проектов в развитии и 

популяризации триатлона для школьников, участие в проектах по триатлону, 

участие в физкультурно-соревновательной деятельности; 

понимание особенностей стратегии и тактики прохождения дистанций 

триатлона различной длины и сложности; 

понимание основных направлений развития спортивного маркетинга в 

триатлоне, развитие интереса в области спортивного маркетинга; 

знания основ современных правил организации и проведения 
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соревнований по триатлону;  

применение и соблюдение правил соревнований по триатлону в процессе 

учебной и соревновательной деятельности, применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике; 

умение проектировать, организовывать и проводить различные части 

урока в качестве помощника учителя, подвижные игры и эстафеты с 

элементами триатлона, во время самостоятельных занятий и досуговой 

деятельности со сверстниками; 

сформированность устойчивого навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями 

развития основных физических качеств; 

умение характеризовать и выполнять комплексы общеразвивающих и 

корригирующих упражнений, упражнений на развитие физических качеств, 

специальных упражнений для формирования эффективной техники 

двигательных действий триатлониста; 

умение выполнять различные виды передвижений (плавание, велогонка, 

бег) в различных видах естественной среды (водоемы, велодорожки, 

лесопарковая зона) с изменением скорости, темпа и дистанции в учебной, 

игровой и соревновательной деятельности; 

умение демонстрировать: технику спортивного плавания различными 

способами, прохождения поворотов, стартовых прыжков, техники бега по 

равнине со сменой скорости бега и частоты шагов, техники езды на велосипеде 

(быстрая посадка и сход с велосипеда, прохождение подъемов, спусков, 

поворотов в различных условиях); 

знания устройства и назначения основных узлов спортивного велосипеда, 

овладение навыками технического обслуживания велосипеда; 

знание и демонстрация индивидуальных, групповых и командных 

тактический действий при прохождении дистанции триатлона в учебной, 
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игровой, соревновательной и досуговой деятельности; 

умение отслеживать правильность двигательных действий и выявлять 

ошибки в технике и тактике движений в различных дисциплинах триатлона; 

знания и применение способов самоконтроля в учебной и 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической 

нагрузки, приемов массажа и самомассажа после физической нагрузки или во 

время занятий триатлоном; 

умение соблюдать требования к местам проведения занятий триатлоном, 

правила ухода за спортивным оборудованием, инвентарем; 

знания основ правил дорожного движения, относящихся к 

велосипедистам и пешеходам; 

знания и применение правил безопасности при занятиях триатлоном, 

правомерного поведения во время соревнований по триатлону в качестве 

зрителя или волонтера; 

знания основных методов и мер предупреждения травматизма во время 

занятий триатлоном, умение оказания первой помощи при травмах и 

повреждениях во время занятий триатлоном; 

способность планировать и проводить самостоятельные занятия по 

освоению двигательных навыков и развитию основных физических качеств 

триатлониста, контролировать и анализировать эффективность этих занятий; 

знания и соблюдение основ организации здорового образа жизни 

средствами триатлона, методов профилактики вредных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, основ антидопингового поведения; 

знания и выполнение контрольно-тестовых упражнений по общей, 

специальной физической подготовке триатлонистов, проведение тестирования 

уровня физической подготовленности в триатлоне со сверстниками. 

163.10.14. Модуль «Лапта». 

163.10.14.1. Пояснительная записка модуля «Лапта». 
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Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне основного 

общего образования разработан с целью оказания методической помощи 

учителю физической культуры в создании рабочей программы по физической 

культуре с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр. В 

настоящее время русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой 

можно заниматься с дошкольного возраста и продолжать эту деятельность на 

протяжении многих лет жизни.  

Лапта является универсальным средством физического воспитания и 

способствует гармоничному развитию, укреплению здоровья детей. В  

образовательном процессе средства лапты содействуют комплексному 

развитию у обучающихся всех физических качеств, комплексно влияют на 

органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей 

экономической доступностью. При проведении учебной и внеурочной 

деятельности не требуется больших средств на приобретение 

соответствующего оборудования и инвентаря. Эту игру можно организовать 

для обучающихся как в зале, так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств 

обучающихся, формированию коллективизма, инициативности, решительности, 

развития морально-волевых качеств, а также способствует формированию 

комплекса психофизиологических свойств организма. Игровой процесс 

обеспечивает развитие образовательного потенциала личности, ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

163.10.14.2. Целью изучения модуля по лапте является формирование у 
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обучающихся навыков общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению 

собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия 

физической культурой и спортом с использованием средств вида спорта 

«Лапта». 

163.10.14.3. Задачами изучения модуля по лапте являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёма их 

двигательной активности; 

укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей их организма, обеспечение безопасности на 

занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории 

развития лапты в частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и 

значении в процессе укрепления здоровья, физическом развитии и физической 

подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знаниях и 

умениях в области физической культуры и спорта, так и на соответствующем 

культурном уровне развития личности обучающегося, создающем необходимые 

предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к физической культуре, удовлетворение 
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индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической культурой 

и спортом средствами лапты; 

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта. 

163.10.14.4. Место и роль модуля по лапте. 

Модуль по лапте доступен для освоения всем обучающимся, независимо 

от уровня их физического развития и гендерных особенностей, и расширяет 

спектр физкультурно-спортивных направлений в общеобразовательных 

организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении 

содержательных компонентов и модулей по легкой атлетике, подвижным и 

спортивным играм, гимнастике, а также в освоении программ в рамках 

внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов, 

подготовке обучающихся к сдаче норм ГТО и участии в спортивных 

мероприятиях. 

163.10.14.5. Модуль по лапте может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по лапте с выбором 

различных элементов лапты, с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся (с соответствующей дозировкой и интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 
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по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.14.6. Содержание модуля по лапте. 

Знания о лапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лапту и 

тренеры. Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лапты 

в Единой всероссийской спортивной классификации. Понятие спортивных 

федераций по лапте, как общественных организаций. Сильнейшие спортсмены 

и тренеры в современной лапте. 

Официальные правила соревнований по лапте. Регионы Российской 

Федерации, развивающие лапту, команды - победители всероссийских 

соревнований. 

Влияние занятий лаптой на формирование положительных качеств 

личности человека (воли, смелости, трудолюбия, честности, сознательности, 

выдержки, решительности, настойчивости, этических норм поведения). 

Разновидности лапты. Основные понятия о спортивных сооружениях и 

инвентаре. 

Амплуа полевых игроков при игре в лапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные 

травмы игроки в лапту и мероприятия по их предупреждению. 

 Режим дня при занятиях лаптой. Правила личной гигиены во время 

занятий лаптой. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических 

качеств игроков в лапту. Основные средства и методы обучения технике и 
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тактике игры лапта. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подвижные игры и правила их проведения. Организация и проведение 

игр специальной направленности с элементами лапты. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по лапте. 

Составление планов и самостоятельное проведение занятий по лапте. Способы 

самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. Самоконтроль и его роль в 

учебной и соревновательной деятельности. Дневник самонаблюдения. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнований по 

лапте в качестве зрителя, болельщика. 

Средства восстановления организма после физической нагрузки. Правила 

личной гигиены, требования к спортивной одежде и обуви для занятий лаптой. 

Правила ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмов и 

способы их устранения. Основы анализа собственной игры, игры своей 

команды и игры команды соперников. 

Контрольно-тестовые упражнения по общей и специальной физической 

подготовке. Оценка уровня технической и тактической подготовленности 

игроков в лапту. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциального и 

созависимого поведения. Антидопинговое поведение. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами 

для развития физических качеств (быстроты, силы, скоростно-силовых качеств, 

ловкости, выносливости, гибкости). Подвижные игры с элементами лапты: 

«Поймай лису», «Баскетбол с теннисным мячом», «Перестрелки» и другие. 

Специально-подготовительные упражнения, развивающие основные 
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качества, необходимые для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, 

прыжки, остановки и падения, приемы, позволяющие избежать осаливания. 

Удары битой по мячу способом сверху, сбоку. Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля 

мяча: высоко, низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу. 

Техника осаливания неподвижного игрока и бегущего в одном направлении. 

Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения.  

Индивидуальные действия. Выбор удара в зависимости от игровой 

ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор направления удара (влево, вправо и 

по центру). Действия перебежчика, которого осаливает противник в случае, 

когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при 

выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. 

Действия нападающего при ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч 

выходит из поля зрения защитников). Действия нападающего находящегося: за 

линией дома, за линией кона. Действия нападающего при осаливании, 

самоосаливании, переосаливании. 

Групповые действия. Взаимодействия двух, трех и более перебежчиков с 

перемещением от линии дома до линии кона и наоборот. Виды групповых 

перебежек. Групповые перебежки после удара сверху («свечой») за линию 

дома. Групповые перебежки команды, имеющей в ходе встречи меньшее 

количество очков. Взаимодействия бьющего ударом сверху и перебежчика (или 

нескольких, находящихся в пригороде). Взаимодействие нападающего, бьющих 

ударом сбоку  и перебежчиков, находящихся за линией кона. Методика 

обучения. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков 
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при организации атакующих действий в различных игровых ситуациях, 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в атаке. Системы игры в нападении: 2-2-2, 1-3-2, 3-2-1. Принципы 

системы нападения и расстановка игроков по игровым функциям: бьющие 

ударом сверху, бегунки, бьющие ударом сбоку. Командные действия при игре в 

нападении: преимущественное использование игроками ударов сверху, 

преимущественное использование нападающими ударов сверху и «свечой», 

преимущественное использование игроками дальних боковых ударов. 

Действия команды, проигрывающей в конце встречи от 1 до 12 очков. 

Действия команды, выигрывающей в ходе встречи: с небольшим 

преимуществом, с большим преимуществом. Действия команды в случае, когда 

есть только один игрок, имеющий право на удар. Взаимодействия 

перебежчиков, находящихся за линией дома и за линией кона при последнем 

бьющем игроке. Методика обучения. 

Тактика защиты: 

Индивидуальные действия. Выбор места для ловли мяча при ударах 

(сверху, сбоку, «свечой»).  

Действия защитника при: 

пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховке своих партнеров при ударе сверху; 

выборе места для того, чтобы осалить перебежчика;  

выборе места для получения мяча от партнера;  

переосаливании (обратном осаливании);  

расположении нападающих в пригороде и за линией кона;  

перебежках нападающих.  

Действия подающего при выносе мяча за линию дома.  

Групповые действия. Взаимодействие двух, трех и более игроков при 

розыгрыше мяча после удара соперника. Действия группы защитников 
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передней линии (правый ближний, левый ближний, центральный) при ударах 

сверху (вправо и влево).  

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроков 

при организации оборонительных действий в различных игровых ситуациях, 

расположение и взаимодействие игроков при розыгрышах стандартных 

ситуаций в защите. Системы игры. 1-2-1-2, 1-3-2, 1-2-2-1 (ознакомление). 

Принципы системы защиты и расположение игроков защиты на площадке. 

Действия команды защиты при: 

ударе сверху (в правую, левую зоны и по центру); 

ударе сбоку и «свечой»; 

проигрывающей по ходу игры; 

случае, когда у нападающих остался один игрок, имеющий право на удар; 

одиночных перебежках соперника, групповых перебежках соперника; 

ударе, после которого мяч улетает за боковую линию; 

самоосаливание соперника, переосаливание соперника. 

Взаимодействие подающего с игроками передней линии, центрального и 

игроками задней линии. Тактические комбинации и отдельные моменты игры 

(стандартные положения). Методика обучения. 

Учебные игры в лапту. Малые (упрощенные) игры в технико-тактической 

подготовке игроков в лапту. Участие в соревновательной деятельности. 

163.10.14.7. Содержание модуля по лапте направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.14.7.1. В результате изучения модуля по лапте на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России через знание истории и современного состояния развития 
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лапты; 

готовность обучающихся к саморазвитию и самообразованию через 

ценности, традиции и идеалы главных организаций регионального, 

всероссийского уровней по лапте, мотивации и осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных 

предпочтений в области физической культуры и спорта; 

проявление осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам, моральной компетентности в решении проблем в процессе занятий 

физической культурой, игровой и соревновательной деятельности по виду 

спорта «лапта»; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в учебной, соревновательной, досуговой деятельности и 

чрезвычайных ситуациях; 

проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях;  

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к сверстникам 

и педагогам. 

163.10.14.7.2. В результате изучения модуля по лапте на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты:  

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами 

лапты и составлять планы в рамках физкультурно-спортивной деятельности, 

выбирать успешную стратегию и тактику в различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

задач в учебной, игровой, соревновательной и досуговой деятельности, 

оценивать правильность выполнения задач, собственные возможности их 

решения;  
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владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение организовывать совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

163.10.14.7.3. В результате изучения модуля по лапте на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

понимание роли и значения занятий лаптой в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и 

сохранении индивидуального здоровья; 

знания правил соревнований по виду спорта лапта, состава судейской 

коллегии, обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, 

жестов судьи; 

освоение и демонстрация базовых технических приемов техники игры, 

знание, демонстрация базовых тактических действий игроков в лапту; 

использование основных средств и методов обучения базовым 

техническим приемам и тактическим действиям лапты; 

соблюдение правил личной гигиены и ухода за спортивным инвентарем и 

оборудованием, подбора спортивной одежды и обуви для занятий по лапте; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием 

средств лапты, подбирать упражнения различной направленности, режимы 

физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

знание контрольно-тестовых упражнений для определения уровня 

физической и технической подготовленности игроков в лапту; 

взаимодействие в коллективе сверстников при выполнении групповых и 
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командных упражнений тактического характера, проявление толерантности во 

время учебной и соревновательной деятельности. 

163.10.15. Модуль «Футбол для всех». 

163.10.15.1. Пояснительная записка модуля «Футбол для всех». 

Учебный модуль «Футбол для всех» (далее – модуль по футболу, футбол) 

на уровне основного общего образования разработан с целью оказания 

методической помощи учителю физической культуры в создании рабочей 

программы по учебному предмету «Физическая культура» с учётом 

современных тенденций в системе образования и использования спортивно-

ориентированных форм, средств и методов обучения по различным видам 

спорта. 

Модуль по футболу создает максимально благоприятные условия для 

раскрытия и развития физических, духовных способностей ребенка, его 

самоопределения. 

Командный характер игры в футбол воспитывает чувство дружбы, 

товарищества, взаимопомощи, развивает такие ценные моральные качества, как 

чувство ответственности, уважение к партнерам и соперникам, 

дисциплинированность, активность, личные качества - самостоятельность, 

инициативу, творчество. В процессе игровой деятельности необходимо 

овладевать сложной техникой и тактикой, развивать физические качества, 

преодолевать усталость, боль, вырабатывать устойчивость к неблагоприятным 

условиям внешней среды, строго соблюдать бытовой и спортивный режим. Все 

это способствует воспитанию волевых черт характера: смелости, стойкости, 

решительности, выдержки, мужества. 

Систематические занятия футболом содействуют развитию личностных 

качеств обучающихся, обеспечивают каждому обучающемуся всестороннее 

физическое развитие, возможность сохранения здоровья, увеличение 

продолжительности жизни и работоспособности, приобретение 
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эмоционального, психологического комфорта и залога безопасности жизни. 

163.10.15.2. Целью изучения модуля по футболу является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры обучающихся с использованием средств футбола, формирования у 

подрастающего поколения потребности в ведении здорового образа жизни. 

163.10.15.3. Задачами изучения модуля по футболу являются: 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

приобщение обучающихся к здоровому образу жизни и гармонии тела 

средствами футбола; 

укрепление и сохранения здоровья, развитие основных физических 

качеств и повышение функциональных способностей организма; 

воспитание нравственных качеств, чувства товарищества и личной 

ответственности, сотрудничества в игровой и соревновательной деятельности в 

футболе. 

163.10.15.4. Место и роль модуля по футболу. 

Модуль по футболу расширяет и дополняет знания, полученные в 

результате освоения программы по физической культуре на уровне основного 

общего образования. 

Учитель имеет возможность вариативно использовать учебный материал 

в разных частях урока по физической культуре с выбором различных элементов 

игры в футбол с учётом возраста и физической подготовленности 

обучающихся. 

163.10.15.5. Модуль по футболу может быть реализован в следующих 

вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по футболу с учётом 
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возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – 

по 34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-

оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7, 8, 9-х классах – по 34 часа). 

163.10.15.6. Содержание модуля по футболу. 

Знания о футболе. 

Техника безопасности во время занятий футболом. Правила игры в 

футбол. Физическая культура и спорт в России. Развитие футбола в России и за 

рубежом. 

Строение и функции организма человека. Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Гигиенические знания и навыки. 

Закаливание. Режим и питание спортсмена. 

Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой медицинской 

помощи. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств 

футболиста. 

Понятие о спортивной этике и взаимоотношениях между обучающимися. 
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Игровые амплуа в футболе. Подбор общеразвивающих упражнений для 

разминки футболистов различных амплуа. 

Способы самостоятельной деятельности. 

Подготовка места занятий, выбор одежды и обуви для занятий футболом 

в зависимости от места проведения занятий. Организация и проведение 

соревнований по футболу для обучающихся младшего возраста во время 

активного отдыха и каникул. 

Оценка техники осваиваемых специальных упражнений с футбольным 

мячом, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений. Тестирование уровня физической подготовленности в футболе. 

Физическое совершенствование. 

Комплексы подготовительных и специальных упражнений, 

формирующих двигательные умения и навыки футболиста. 

Технические действия в игре. 

Техника передвижения: бег обычный, спиной вперед, скрестным и 

приставным шагом, по прямой, дугами, с изменением направления и скорости. 

Прыжки: вверх, вверх – вперед, вверх – назад, вверх – вправо, вверх – 

влево, толчком двумя ногами с места и толчком одной и двумя ногами с 

разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на одной ноге, в стороны и назад, на месте и в 

движении. Остановка во время бега выпадом и прыжком. 

Удары по мячу ногой: внутренней стороной стопы, внутренней и средней 

частью подъёма, по неподвижному и катящемуся (навстречу, от игрока, справа 

и слева) мячу, по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной стопы и 

средней частью подъёма, внешней частью подъёма, после остановки, рывков, 

ведения, обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое 

среднее расстояние. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота, в ноги 
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партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

Остановка мяча: подошвой и внутренней стороной стопы катящегося и 

опускающегося мяча – на месте, в движении вперед и назад, внутренней 

стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча, с переводом в 

стороны, подготавливая мяч для последующих действий и закрывая его 

туловищем от соперника. 

Ведение мяча: внутренней частью подъёма, внешней частью подъёма, 

правой, левой ногой и поочерёдно по прямой и кругу, а также меняя 

направление движения, между стоек и движущимися партнёрами, изменяя 

скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты): «уход» выпадом (при атаке противника 

спереди умение показать туловищем движение в сторону и уйти с мячом в 

другую), «остановкой» мяча ногой (после замедления бега и ложной попытки 

остановки мяча выполняется рывок с мячом), «ударом» по мячу ногой 

(имитируя удар, уход от соперника вправо или влево). 

Отбор мяча: при единоборстве с соперником, находящимся на месте, 

движущимся навстречу или сбоку, применяя выбивание мяча ногой в выпаде. 

Вбрасывание мяча: из-за боковой линии, с места из положения ноги 

вместе и шага, на точность: в ноги или на ход партнеру. 

Техника игры вратаря: основная стойка вратаря. Передвижение в воротах 

без мяча в сторону скрестным, приставным шагом и скачками. 

Ловля: летящего навстречу и несколько в сторону от вратаря мяча на 

высоте груди и живота без прыжка и в прыжке, катящего и низко летящего 

навстречу и несколько в сторону мяча без падения и с падением, высоко 

летящего навстречу и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места и с 

разбега, летящего в сторону на уровне живота, груди мяча с падением 

перекатом. 

Быстрый подъём с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной 
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или двумя рукам без прыжка и в прыжке, с места и разбега. Выбивание мяча 

ногой: с земли (по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпущенному из 

рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Тактические действия в нападении. 

Индивидуальные действия без мяча. Выбор месторасположения на 

футбольном поле. 

Индивидуальные действия с мячом. Способы остановки в зависимости от 

направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой ситуации, 

целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления 

ведения. Применение различных видов обводки (с изменением скорости 

направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой 

ситуации. 

Групповые действия. Взаимодействие двух и более игроков. Передача в 

ноги партнеру, на свободное место, на удар, короткую или среднюю передачи, 

низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». Игровые комбинации при 

стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободных 

ударах, вбрасывание мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Выбор позиции по отношению «опекаемого» 

игрока и противодействие получению им мяча. Выбор момента и способа 

действия (удар или остановка) для перехвата мяча. 

Групповые действия. Противодействие комбинации «стенка». 

Взаимодействие игроков при розыгрыше противником «стандартных» 

комбинаций. 

Тактика вратаря. Выбор правильной позиции в воротах при различных 

ударах в зависимости от «угла удара». Розыгрыш мяча от своих ворот, вести 

мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную 

позицию при угловом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот. 
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163.10.15.7. Содержание модуля по футболу направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

163.10.15.7.1. При изучении модуля по футболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

личностные результаты: 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; 

развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания во время игры в футбол; 

развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

игровых ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций во время игры в футбол; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

163.10.15.7.2. При изучении модуля по футболу на уровне основного 

общего образования у обучающихся будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления с использованием игры в 

футбол; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с правилами и условиями игры в футбол, определять 

наиболее эффективные способы достижения игрового результата; 

владение двигательными действиями и физическими упражнениями 
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футбола и активное их использование в самостоятельно организованной 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности; 

овладение способностью использовать знаки, символы, схемы в игровой 

и соревновательной деятельности по футболу; 

аргументирование своей позиции и координирование ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

163.10.15.7.3. При изучении модуля «Футбол для всех» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

формирование первоначальных представлений о развитии футбола, 

олимпийского движения, истории возникновения и развития игры в России и 

мире; 

владение различными приемами владения мячом; 

применение тактических и стратегических приемов организации игры в 

футбол в быстро меняющейся игровой обстановке; 

применение различных приемов владения мячом и специальными 

упражнениями футбола, активное их использование в самостоятельно 

организованной физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельности; 

овладение основными техническими и тактическими элементами футбола 

и применение их в игре в групповых и командных действиях в нападении и 

защите; 

организация соревнований по футболу для обучающихся младшего 

школьного возраста; 

овладение умениями самостоятельно организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры на основе игры в футбол); 
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формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данными 

мониторинга здоровья (рост, масса тела), показателями развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

163.10.16. Модуль «Шахматы в школе». 

163.10.16.1. Пояснительная записка модуля «Шахматы в школе». 

Модуль «Шахматы в школе» на уровне основного общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической 

культуры в создании рабочей программы по учебному предмету «Физическая 

культура» с учётом современных тенденций в системе образования и 

использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обучения 

по различным видам спорта. 

Социально-педагогическая функция шахмат выражается в развитии у 

детей способности самостоятельно логически мыслить, формировании навыков 

систематизированной аналитической работы, что окажет в дальнейшем помощь 

в реализации научной и практической деятельности. Занятие шахматами 

сопряжено с постоянной систематизацией получаемых на уроках знаний, 

выработкой у детей способности реагировать на большой поток информации и 

быстро её осмысливать. Для подростков шахматы являются интеллектуальной 

формой проведения досуга. 

Игра в шахматы способствует формированию у обучающихся навыков 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, решению проблем творческого и 

поискового характера, планирования, контроля и оценки своих действий в 

соответствии с поставленной задачей, овладению логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. 

163.10.16.2. Целью изучения модуля «Шахматы в школе» является 

создание условий для гармоничного когнитивного развития детей 
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подросткового возраста посредством их массового вовлечения в шахматную 

игру. 

163.10.16.3. Задачами изучения модуля «Шахматы в школе» являются: 

приобщение обучающихся основной школы к шахматной культуре;  

формирование новых знаний, умений и навыков игры в шахматы;  

выявление, развитие и поддержка одарённых детей в области спорта, 

привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности 

к занятиям шахматами, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

приобретение знаний из истории развития шахмат;  

углубление знаний в области шахматной игры, получение представлений 

о различных тактических приёмах;  

освоение принципов игры в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле;  

изучение приёмов и методов шахматной борьбы; 

формирование представлений об интеллектуальной культуре вообще и о 

культуре шахмат в частности;  

формирование первоначальных умений саморегуляции интеллектуальных 

и эмоциональных проявлений;  

воспитание стремления вести здоровый образ жизни; 

приобщение подростков к самостоятельным занятиям 

интеллектуальными играми и использованию их в свободное время;  

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности;  

формирование у подростков устойчивой мотивации к интеллектуальным 

занятиям;  

развитие выдержки, собранности, внимательности;  

развитие эстетического восприятия действительности;  

формирование уважения к чужому мнению. 
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163.10.16.4. Место и роль модуля «Шахматы в школе». 

Модуль «Шахматы в школе» доступен для освоения обучающимися 5, 6 и 

7 классов, независимо от уровня их физического развития и гендерных 

особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных направлений в 

общеобразовательных организациях.  

Интеграция модуля «Шахматы в школе» поможет обучающимся в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности, деятельности 

школьных спортивных клубов и проведении спортивных мероприятий. 

Основу содержания урока составляет изучение основ теории и практики 

шахматной игры с дальнейшим закреплением полученных знаний в игровой 

деятельности, включающей в себя игру с соперником, спарринги, 

соревновательную деятельность, шахматные праздники.  

163.10.16.5. Модуль «Шахматы в школе» может быть реализован в 

следующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры 

процесса освоения обучающимися учебного материала по обучению игре в 

шахматы с учётом возраста и подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемого за 

счёт части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, 

включающей, в частности, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие удовлетворение различных интересов 

обучающихся (при организации и проведении уроков физической культуры с 3-

х часовой недельной нагрузкой рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах – по 

34 часа); 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-
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оздоровительную работу с обучающимися в рамках внеурочной деятельности и 

(или) за счет посещения обучающимися спортивных секций, школьных 

спортивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта 

(рекомендуемый объём в 5, 6, 7-х классах – по 34 часа). 

163.10.16.6. Содержание модуля «Шахматы в школе». 

Знания об игре в шахматы. 

Теоретические основы и правила шахматной игры.  

История шахмат.  

Шахматная игра как спорт в международном сообществе; цели, задачи, 

оздоровительное и воспитательное значение шахмат. История зарождения и 

развития шахматной игры, её роль в современном обществе. Чемпионы мира по 

шахматам. Современные выдающиеся отечественные и зарубежные 

шахматисты.  

Базовые понятия шахматной игры.  

Правила техники безопасности во время занятий шахматами. Понятие о 

травмах и способах их предупреждения. Правила поведения шахматистов, 

шахматный этикет. Шахматные соревнования и правила их проведения.  

Структура и содержание тренировочных занятий по шахматам. Основные 

термины и понятия в шахматной игре: белое и чёрное поле, горизонталь, 

вертикаль, диагональ, центр, шахматные фигуры (ладья, слон, ферзь, конь, 

пешка, король); ход и взятие каждой фигурой, нападение, защита, начальное 

положение, ход, взятие, удар, взятие на проходе, длинная и короткая рокировка, 

шах, мат, пат, ничья, ценность шахматных фигур, сравнительная сила фигур, 

стадии шахматной партии, основные тактические приёмы; шахматная партия, 

запись шахматной партии, основы дебюта, атака на рокировавшегося и 

нерокировавшегося короля в начале партии, атака при равносторонних и 

разносторонних рокировках, основы пешечных, ладейных и легкофигурных 

эндшпилей.  
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Способы физкультурной деятельности. 

Практико-ориентированная соревновательная деятельность. 

Данный вид деятельности включает в себя конкурсы решения позиций, 

спарринги, соревнования, шахматные праздники. 

Тесты и контрольные точки на все пройденные тактические приемы и 

шахматные комбинации, стратегические приемы. 

163.10.16.7. Содержание модуля «Шахматы в школе» направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

163.10.16.7.1. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

формирование основ российской, гражданской идентичности;  

ориентация на моральные нормы и их выполнение;  

формирование основ шахматной культуры и наличие чувства 

прекрасного;  

понимание важности бережного отношения к собственному здоровью;  

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

уважительное отношение к иному мнению;  

приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками;  

воспитание этических чувств доброжелательности, толерантности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам и обстоятельствам других людей, оказание бескорыстной помощи 

окружающим; 

умение управлять своими эмоциями, дисциплинированность, 

внимательность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей;  
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формирование навыков творческого подхода при решении различных 

задач, стремление к работе на результат.  

163.10.16.7.2. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие метапредметные результаты: 

умение с помощью педагога и самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель деятельности в области шахматной игры;  

владение способом структурирования шахматных знаний;  

способность выбрать наиболее эффективный способ решения учебной 

задачи в конкретных условиях;  

умение находить необходимую информацию;  

способность совместно с учителем ставить и формулировать задачу, 

самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблемы 

творческого или поискового характера;  

умение моделировать, владение широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач;  

способность строить логические цепи рассуждений, анализировать и 

просчитывать результат своих действий, воспроизводить по памяти 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, предвидеть 

реакцию соперника, сопоставлять факты, концентрировать внимание, находить 

нестандартные решения; 

умение находить компромиссы и общие решения, разрешать конфликты 

на основе согласования различных позиций;  

способность формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение, 

вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности;  

умение донести свою точку зрения до других и отстаивать собственную 

позицию, а также уважать и учитывать позицию партнёра (собеседника);  
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возможность организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности в речи. 

умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои 

умственные, физические, учебные и практические действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать 

её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

163.10.16.7.3. При изучении модуля «Шахматы в школе» на уровне 

основного общего образования у обучающихся будут сформированы 

следующие предметные результаты: 

знание правил техники безопасности во время занятий шахматами;  

знание истории возникновения и развития шахматной игры; 

знание чемпионов мира по шахматам, их вклада в развитие шахмат; 

знание истории возникновения шахматных соревнований, правил 

проведения соревнований и личностных (интеллектуальные, физические, 

духовно-нравственные) качеств шахматиста - спортсмена;  

знание истории развития шахматной культуры и спорта в России, 

выдающихся шахматных деятелей России; 

знание правил разыгрывания дебюта; 

знание техники расчета вариантов; 

знание основ стратегического преимущества; 

знание специфики открытых и полуоткрытых линий, специфики 

«хороших» и «плохих» фигур; 

поиск и решение различные шахматные комбинации; 

приобретение навыков разыгрывания пешечных окончаний; 

умение длительно концентрировать внимание во время шахматной 
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партии; 

знание истории возникновения шахматных дебютов; 

знание основ начала шахматной партии и его особенности; 

знание приемов развития атаки на короля в разных стадиях шахматной 

партии; 

понимание специфики «сильных» и «слабых» фигур, понимание 

«форпоста»; 

применение на практике приемов подключения ладьи к атаке на короля 

соперника; 

приобретение элементарных навыков разыгрывания слоновых окончаний; 

применение на практике тактических и стратегических средств 

шахматной борьбы; 

умение находить и решать различные шахматные комбинации; 

овладение стратегическими особенностями разыгрывания дебюта; 

обучение различным пешечным формациям; 

умение ценить классическое шахматное наследие; 

знание ключевых шахматных компетенций; 

знание элементарных навыков разыгрывания коневых окончаний; 

знание фундаментального стратегического подхода в шахматах; 

умение анализировать, разбирать шахматные партии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 



1161 
 

1.1. Знакомство с программным 

материалом и требованиями к 

его освоению 

2 1 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

1.2. Знакомство с системой 

дополнительного обучения 

физической культуре и 

организацией спортивной 

работы в школе 

2 1 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

1.3. Знакомство с понятием 

«здоровый образ жизни» и 

значением здорового образа 

жизни в жизнедеятельности 

современного человека 

2 1 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

1.4. Знакомство с историей 

древних Олимпийских игр 
2 1 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

Итого по разделу 8   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Режим дня и его значение для 

современного школьника 
2 1 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.2. Самостоятельное составление 

индивидуального режима дня 
2 1 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.3. Физическое развитие человека 

и факторы, влияющие на его 

показатели 

1 1 0 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.4. Осанка как показатель 

физического развития и 

здоровья школьника 

1 0 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.5. Измерение индивидуальных 

показателей физического 

развития 

1 1 0 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.6. Упражнения для 

профилактики нарушения 

осанки 

1 0 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.7. Организация и проведение 

самостоятельных занятий 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/journals/. 

2.8. Процедура определения 

состояния организма с 

помощью одномоментной 

функциональной пробы 

1 0 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
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2.9. Исследование влияния 

оздоровительных форм 

занятий физической культурой 

на работу сердца 

2 1 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

2.10 Ведение дневника физической 

культуры 
2 1 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

Итого по разделу 14   

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Знакомство с понятием 

«физкультурно-

оздоровительная деятельность 

1 1 0 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.2. Упражнения утренней зарядки 1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.3. Упражнения дыхательной 

и зрительной гимнастики 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.4. Водные процедуры после 

утренней зарядки 
1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.5. Упражнения на развитие 

гибкости 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.6. Упражнения на развитие 

координации 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.7. Упражнения на формирование 

телосложения 
1 1 0  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.8. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

понятием «спортивно-

оздоровительная деятельность 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.9. Модуль 

«Гимнастика». Кувырок вперёд 

в группировке 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.10. Модуль 

«Гимнастика». Кувырок назад 

в группировке 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.11. Модуль 

«Гимнастика». Кувырок вперёд 

ноги «скрёстно» 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.12. Модуль 

«Гимнастика». Кувырок назад 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
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из стойки на лопатках 

3.13. Модуль 

«Гимнастика». Опорный 

прыжок на гимнастического 

козла 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.14. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на низком 

гимнастическом бревне 

2 1 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.15. Модуль «Гимнастика». Лазанье 

и перелезание на 

гимнастической стенке 

1 1 0 http://spo.1september.ru/urok/  

3.16. Модуль 

«Гимнастика». Расхождение на 

гимнастической скамейке 

в парах 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.17. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег 

с равномерной скоростью на 

длинные дистанции 

1 1 0 http://spo.1september.ru/urok/  

3.18. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности во время 

выполнения беговых 

упражнений на 

самостоятельных занятиях 

лёгкой атлетикой 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.19. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег 

с максимальной скоростью на 

короткие дистанции 

1 1 0 http://spo.1september.ru/urok/  

3.20. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом «согнув ноги» 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.21. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжки в высоту с 

прямого разбега 

1 1 0 http://spo.1september.ru/urok/  

3.22. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на 

занятиях прыжками и со 

способами их использования 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
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для развития скоростно-

силовых способностей 

3.23. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

мяча в неподвижную мишень 

1 1 0 http://spo.1september.ru/urok/  

3.24. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями по технике 

безопасности при выполнении 

упражнений в метании малого 

мяча и со способами их 

использования для развития 

точности движения 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.25. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

мяча на дальность 

1 1 0 http://www.elibrary.ru/. 

3.26. Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение на 

лыжах попеременным 

двухшажным ходом 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.27. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

технике безопасности на 

занятиях лыжной 

подготовкой; способами 

использования упражнений в 

передвижении на лыжах для 

развития выносливости 

1 1 0 http://www.elibrary.ru/. 

3.28. Модуль «Зимние виды 

спорта». Повороты на лыжах 

способом переступания 

1 1 0 http://www.elibrary.ru/. 

3.29. Модуль «Зимние виды 

спорта». Подъём в горку на 

лыжах способом «лесенка» 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.30. Модуль «Зимние виды 

спорта». Спуск на лыжах с 

пологого склона 

1 1 0 http://www.elibrary.ru/. 

3.31. Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

небольших препятствий при 

спуске с пологого склона 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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3.32. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача 

баскетбольного мяча двумя 

руками от груди 

1 1 0 http://www.elibrary.ru/. 

3.33. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических 

действий игры баскетбол 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.34. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача мяча 

двумя руками от груди, на 

месте и в движении 

1 1 0 http://www.elibrary.ru/. 

3.35. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ведение мяча на 

месте и в движении «по 

прямой», «по кругу» и 

«змейкой» 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.36. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками от 

груди с  места 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

3.37. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ранее разученные 

технические действия с мячом 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

3.38. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямая нижняя 

подача мяча в волейболе 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

3.39. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических 

действий игры волейбол 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

3.40. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками снизу на месте и в 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
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движении 

3.41. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Приём и передача 

волейбольного мяча двумя 

руками сверху на месте и в 

движении 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

3.42. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Ранее разученные 

технические действия с мячом 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

3.43. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по 

неподвижному мячу 

1 0 1 http://amfr.ru/edu/mishka/  

3.44. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения технических 

действий игры футбол 

1 0 1 http://amfr.ru/edu/mishka/  

3.45. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Остановка 

катящегося мяча внутренней 

стороной стопы 

1 0 1 http://amfr.ru/edu/mishka/  

3.46. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Ведение футбольного 

мяча 

1 0 1 http://amfr.ru/edu/mishka/  

3.47. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Обводка мячом 

ориентиров 

1 0 1 http://amfr.ru/edu/mishka/  

Итого по разделу 31   

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

15 2 13 https://gto.ru/ 

Итого по разделу 15   

https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://amfr.ru/edu/mishka/&sa=D&ust=1566007446944000
https://www.google.com/url?q=http://amfr.ru/edu/mishka/&sa=D&ust=1566007446944000
https://www.google.com/url?q=http://amfr.ru/edu/mishka/&sa=D&ust=1566007446944000
https://www.google.com/url?q=http://amfr.ru/edu/mishka/&sa=D&ust=1566007446944000
https://www.google.com/url?q=http://amfr.ru/edu/mishka/&sa=D&ust=1566007446944000
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 68     

6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Возрождение Олимпийских 

игр 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/journals/. 

1.2. Символика и ритуалы первых 

Олимпийских игр 
1 0 1 http://www.teoriya.ru/journals/. 

1.3. История первых Олимпийских 

игр современности 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/journals/. 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Составление дневника 

физической культуры 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

2.2. Физическая подготовка 

человека 
1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

2.3. Правила развития физических 

качеств 
1 1 0 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

2.4. Определение индивидуальной 

физической нагрузки для 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

2.5. Правила измерения 

показателей физической 

подготовленности 

1 1 0 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

2.6. Составление плана 

самостоятельных занятий 

физической подготовкой 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.7. Закаливающие процедуры с 

помощью воздушных и 

солнечных ванн, купания в 

естественных водоёмах 

1 1 0  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

Итого по разделу 7   

https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/journals/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000


1168 
 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции 

телосложения 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.2. Упражнения для 

профилактики нарушения 

зрения 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.3. Упражнения для оптимизации 

работоспособности мышц в 

режиме учебного дня 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.4. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.5. Модуль 

«Гимнастика». Опорные 

прыжки 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.6. Модуль 

«Гимнастика». Упражнения на 

низком гимнастическом 

бревне 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.7. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения физических 

упражнений на 

гимнастическом бревне 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.8. Модуль «Гимнастика». Висы и 

упоры на невысокой 

гимнастической перекладине 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.9. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию 

подготовительных и 

подводящих упражнений для 

освоения физических 

упражнений на невысокой 

гимнастической перекладине 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.10. Модуль «Гимнастика». Лазание 

по канату в три приёма 
1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
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3.11. Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

ритмической гимнастики 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.12. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

распределению упражнений в 

комбинации ритмической 

гимнастики и подборе 

музыкального сопровождения 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.13. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Беговые 

упражнения 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.14. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

развитию выносливости и 

быстроты на самостоятельных 

занятиях лёгкой атлетикой с 

помощью гладкого 

равномерного и спринтерского 

бега 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.15. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в высоту с 

разбега 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.16. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для освоения 

техники прыжка в высоту с 

разбега способом 

«перешагивание» 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.17. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

(теннисного) мяча в 

подвижную мишень 

(раскачивающийся с разной 

скоростью гимнастический 

обруч с уменьшающимся 

диаметром) 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.18. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 
1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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рекомендациями учителя по 

использованию упражнений в 

метании мяча для повышения 

точности движений 

3.19. Модуль «Зимние виды 

спорта». Передвижение 

одновременным одношажным 

ходом 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.20. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя 

по использованию подводящих 

и подготовительных 

упражнений 

для самостоятельного 

обучения техники 

передвижения на лыжах 

одновременным одношажным 

ходом, передвижений на 

лыжах для развития 

выносливости в процессе 

самостоятельных занятий 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.21. Модуль «Зимние виды 

спорта». Преодоление 

небольших трамплинов при 

спуске с пологого склона 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.22. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

самостоятельному безопасному 

преодолению небольших 

трамплинов 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.23. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Технические 

действия баскетболиста без 

мяча 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.24. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

техническим действиям 

баскетболиста без мяча 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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3.25. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Игровые действия в 

волейболе 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.26. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Удар по катящемуся 

мячу с разбега 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.27. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

техники удара по катящемуся 

мячу с разбега и его передачи 

на разные расстояния 

1 0 1 http://www.infosport.ru/sp/  

Итого по разделу 40   

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая 

подготовка: освоение 

содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

18 3 16 https://gto.ru/ 

Итого по разделу 15   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 10     

7 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Зарождение олимпийского 

движения 
2 1 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

1.2. Олимпийское движение в 

СССР и современной России 
2 1 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.infosport.ru/sp/&sa=D&ust=1566007446943000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
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1.3. Знакомство с выдающимися 

олимпийскими чемпионами 
2 1 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

1.4. Воспитание качеств личности 

в процессе занятий физической 

культурой и спортом 

2 1 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

Итого по разделу 8   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Ведение дневника физической 

культуры 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.2. Понятие «техническая 

подготовка 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.3. Понятия «двигательное 

действие», «двигательное 

умение», «двигательный 

навык» 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.4. Способы и процедуры 

оценивания техники 

двигательных действий 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.5. Ошибки в технике 

упражнений и их 

предупреждение 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.6. Планирование занятий 

технической подготовкой 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.7. Составление плана занятий по 

технической подготовке 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.8. Правила техники безопасности 

и гигиены мест занятий 

физическими упражнениями 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

2.9. Оценивание оздоровительного 

эффекта занятий физической 

культурой 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

Итого по разделу 9   

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Упражнения для коррекции 

телосложения 
1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.2. Упражнения для 

профилактики нарушения 
1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
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осанки 

3.3. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.4. Модуль 

«Гимнастика». Акробатические 

пирамиды 

1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.5. Модуль «Гимнастика». Стойка 

на голове с опорой на руки 
1 0 1 http://www.teoriya.ru/fkvot/  

3.6. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

стойке на голове с опорой на 

руки, разработке 

акробатической комбинации 

из хорошо освоенных 

упражнений 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.7. Модуль «Гимнастика». Лазанье 

по канату в два приёма 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.8. Модуль 

«Гимнастика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

лазанью по канату в два 

приёма 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.9. Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

степ-аэробики 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.10. Модуль «Лёгкая атлетика». Бег 

с преодолением препятствий 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.11. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://www.teoriya.ru/fkvot/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
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самостоятельного обучения 

технике преодоления 

препятствий способами 

«наступание» и «прыжковый 

бег» 

3.12. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Эстафетный бег 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.13. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

технике эстафетного бега 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.14. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Метание малого 

мяча в катящуюся мишень 

1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

3.15. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию упражнений с 

малым мячом на развитие 

точности движений 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.16. Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение на 

лыжах способом «упор» 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.17. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных упражнений 

для самостоятельного обучения 

технике торможения упором 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.18. Модуль «Зимние виды 

спорта». Поворот упором при 

спуске с пологого склона 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.19. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений 

для самостоятельного 

обучения торможению упором 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
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при спуске с пологого склона 

3.20. Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного хода 

на другой во время 

прохождения учебной 

дистанции 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.21. Модуль «Зимние виды 

спорта». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

имитационных упражнений 

для самостоятельного 

обучения переходу с одного 

лыжного хода на другой при 

прохождении учебной 

дистанции 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.22. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Ловля мяча после 

отскока от пола 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.23. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

передаче и ловле 

баскетбольного мяча после 

отскока от пола 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/ 

3.24. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками снизу 

после ведения 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.25. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

технике броска мяча в корзину 

двумя руками снизу 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.26. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 
1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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корзину двумя руками от 

груди после ведения 

3.27. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Верхняя прямая 

подача мяча 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.28. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Знакомство с 

рекомендациями учителя по 

использованию подводящих и 

подготовительных 

упражнений для 

самостоятельного обучения 

технике выполнения верхней 

прямой подача мяча через 

сетку 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.29. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Перевод мяча через 

сетку, способом неожиданной 

(скрытой) передачи за голову 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.30. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Средние и длинные 

передачи футбольного мяча 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.31. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Тактические 

действия игры футбол 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

Итого по разделу 31   

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

20 2 18 https://gto.ru/ 

Итого по разделу 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 10     

8 КЛАСС 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Электронные 

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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п/п программы всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Физическая культура в 

современном обществе 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

1.2. Всестороннее и гармоничное 

физическое развитие 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

1.3. Адаптивная физическая 

культура 
1 0 1  http://lesgaft-notes.spb.ru/. 

Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Коррекция нарушения осанки 1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

2.2. Коррекция избыточной массы 

тела 
1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

2.3. Составление планов-

конспектов для 

самостоятельных занятий 

спортивной подготовкой 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

2.4. Способы учёта 

индивидуальных особенностей 

при составлении планов 

самостоятельных 

тренированных занятий 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

Итого по разделу 4   

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Профилактика умственного 

перенапряжения 
1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.2. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на перекладине 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.3. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных 

брусьях, перекладине 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.4. Модуль «Гимнастика». Вольные 

упражнения на базе 
1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://licey40.simd.ru/&sa=D&ust=1566007446939000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
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ритмической гимнастики 

3.5. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Кроссовый бег 
1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.6. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Прыжок в длину с 

разбега способом 

«прогнувшись» 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.7. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Правила 

проведения соревнований по 

лёгкой атлетике 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.8. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО в беговых 

дисциплинах 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.9. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Подготовка к 

выполнению нормативов 

комплекса ГТО в технических 

дисциплинах 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.10. Модуль «Зимние виды 

спорта». Техника 

передвижения на лыжах 

одновременным бесшажным 

ходом 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.11. Модуль «Зимние виды 

спорта». Способы преодоления 

естественных препятствий на 

лыжах 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.12. Модуль «Зимние виды 

спорта». Торможение боковым 

скольжением 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.13. Модуль «Зимние виды 

спорта». Переход с одного 

лыжного хода на другой 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.14. Модуль «Плавание». Техника 

стартов при плавании кролем 

на груди и на спине 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.15. Модуль «Плавание». Техника 

поворотов при плавании 
2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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кролем на груди и на спине 

3.16. Модуль 

«Плавание». Проплывание 

учебных дистанций 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.17. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Повороты с мячом 

на месте 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.18. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Передача мяча 

одной рукой от плеча и снизу 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.19. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину двумя руками 

в прыжке 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.20. Модуль «Спортивные игры. 

Баскетбол». Бросок мяча в 

корзину одной рукой в прыжке 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.21. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Прямой 

нападающий удар 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.22. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Методические 

рекомендации по 

самостоятельному решению 

задач при разучивании 

прямого нападающего удара, 

способам контроля и 

оценивания его технического 

выполнения, подбору и 

выполнению подводящих 

упражнений, соблюдению 

техники безопасности во время 

его разучивания и закрепления 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.23. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Индивидуальное 

блокирование мяча в прыжке с 

места 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.24. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Тактические 

действия в игре волейбол 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.25. Модуль «Спортивные игры. 

Волейбол». Методические 
2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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рекомендации по способам 

использования 

индивидуального 

блокирования мяча в условиях 

игровой деятельности 

3.26. Модуль «Спортивные игры. 

Футбол». Основные 

тактические схемы игры 

футбол и мини-футбол 

2 1 1 http://www.elibrary.ru/. 

Итого по разделу 34   

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

20 2 18 https://gto.ru/ 

Итого по разделу 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
68 10     

9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

всего контрольные 

работы 

практические 

работы 

Раздел 1. ЗНАНИЯ О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

1.1. Здоровье и здоровый образ 

жизни 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

1.2. Пешие туристские подходы 1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

1.3. Профессионально-прикладная 

физическая культура 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

Итого по разделу 3   

Раздел 2. СПОСОБЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Восстановительный массаж 1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
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2.2. Банные процедуры 1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

2.3. Измерение функциональных 

резервов организма 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

2.4. Оказание первой помощи во 

время самостоятельных 

занятий физическими 

упражнениями 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

Итого по разделу 5 1 

Раздел 3. ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

3.1. Занятия физической 

культурой и режим питания 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.2. Упражнения для снижения 

избыточной массы тела 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.3. Индивидуальные мероприятия 

оздоровительной, 

коррекционной и 

профилактической 

направленности 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.4. Модуль 

«Гимнастика». Длинный 

кувырок с разбега 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.5. Модуль 

«Гимнастика». Кувырок назад 

в упор, стоя ноги врозь 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.6. Модуль 

«Гимнастика». Акробатическая 

комбинация 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.7. Модуль 

«Гимнастика». Размахивания в 

висе на высокой перекладине 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.8. Модуль «Гимнастика». Соскок 

вперёд прогнувшись с высокой 

гимнастической перекладины 

1 0 1 http://spo.1september.ru/urok/  

3.9. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на высокой 

гимнастической перекладине 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://spo.1september.ru/urok/&sa=D&ust=1566007446940000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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3.10. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных 

брусьях 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.11. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на 

гимнастическом бревне 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.12. Модуль 

«Гимнастика». Гимнастическая 

комбинация на параллельных 

брусьях 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.13. Модуль 

«Гимнастика». Упражнения 

черлидинга 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.14. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Техническая 

подготовка в 

легкоатлетических 

упражнениях 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.15. Модуль «Лёгкая 

атлетика». Техническая 

подготовка в метании 

спортивного снаряда с разбега 

на дальность 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.16. Модуль «Зимние виды 

спорта». Техническая 

подготовка в передвижении 

на лыжах по учебной 

дистанции 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.17. Модуль «Плавание». Плавание 

брассом 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.18. Модуль «Плавание». Повороты 

при плавании брассом по 

учебной дистанции 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.19. Модуль «Спортивные 

игры». Техническая подготовка 

в баскетболе 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

3.20. Модуль «Спортивные 

игры». Техническая подготовка 

в волейболе 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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3.21. Модуль «Спортивные 

игры». Техническая подготовка 

в футболе 

1 0 1 http://www.elibrary.ru/. 

Итого по разделу 40   

Раздел 4. СПОРТ 

4.1. Физическая подготовка: 

освоение содержания 

программы, демонстрация 

приростов в показателях 

физической подготовленности 

и нормативных требований 

комплекса ГТО 

20 2 18 https://gto.ru/ 

Итого по разделу 20   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

68     

 

3.1.19. Рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

164.1. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения, планируемые результаты освоения программы по ОБЖ. 

164.2. Пояснительная записка. 

164.2.1. Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам 

освоения программы основного общего образования, представленных в ФГОС 

ООО, федеральной рабочей программы воспитания, концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

предусматривает непосредственное применение при реализации ООП ООО.  

164.2.2. Программа ОБЖ 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 

https://www.google.com/url?q=http://www.elibrary.ru/&sa=D&ust=1566007446938000
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обучающимися знаний и формирования у них умений и навыков в области 

безопасности жизнедеятельности. 

164.2.3. Программа ОБЖ 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. 

164.2.4. В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ 

структурно представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного 

общего образования и преемственность учебного процесса на уровне среднего 

общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»; 



1185 
 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

164.2.5. В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного 

предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа ОБЖ 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения 

учебных модулей (тематических линий) в парадигме безопасной 

жизнедеятельности: «предвидеть опасность → по возможности её избегать → 

при необходимости действовать». 

164.2.6. Учебный материал систематизирован по сферам возможных 

проявлений рисков и опасностей: 

помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и 

учреждения культуры и другие. 

164.2.7. Программой ОБЖ 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. 

164.2.8. 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 
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общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. 

В данных обстоятельствах колоссальное значение приобретает 

качественное образование подрастающего поколения россиян, направленное на 

формирование гражданской идентичности, воспитание личности безопасного 

типа, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. Актуальность 

совершенствования учебно-методического обеспечения учебного процесса по 

предмету ОБЖ определяется системообразующими документами в области 

безопасности: Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

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 Федерациина 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. 

164.2.9. ОБЖ является системообразующим учебным предметом, имеет 

свои дидактические компоненты во всех без исключения предметных областях 

и реализуется через приобретение необходимых знаний, выработку и 

закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, формирование 

компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным изучением 

других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, исходя из которой он должен обеспечивать 

формирование целостного видения всего комплекса проблем безопасности, 

включая глобальные, что позволит обосновать оптимальную систему 

обеспечения безопасности личности, общества и государства, а также 

актуализировать для обучающихся построение модели индивидуального 
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безопасного поведения в повседневной жизни, сформировать у них базовый 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

164.2.10. ОБЖ входит в предметную область «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», является обязательным для 

изучения на уровне основного общего образования. 

164.2.11. Изучение ОБЖ направлено на обеспечение формирования 

базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, что способствует 

выработке у обучающихся умений распознавать угрозы, избегать опасности, 

нейтрализовывать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 

социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Такой 

подход содействует закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту 

жизни и здоровья человека, формированию необходимых для этого волевых и 

морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для 

эффективной социализации, необходимой для успешной адаптации 

обучающихся к современной техно-социальной и информационной среде, 

способствует проведению мероприятий профилактического характера в сфере 

безопасности. 

164.2.12. Целью изучения ОБЖ на уровне основного общего образования 

является формирование у обучающихся базового уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

способность построения модели индивидуального безопасного поведения 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин, 

механизмов возникновения и возможных последствий различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций, знаний и умений применять необходимые средства и 

приемы рационального и безопасного поведения при их проявлении; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного безопасного поведения в интересах безопасности 

личности, общества и государства; 
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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. 

164.2.13. В целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся в формировании культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе расширения знаний и умений, углубленного понимания значимости 

безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для 

личности, общества и государства ОБЖ может изучаться в 5-7 классах из 

расчета 1 час в неделю за счет использования части учебного плана, 

формируемого участниками образовательных отношений (всего 102 часа). 

Общее число часов, рекомендованных для изучения ОБЖ в 8–9 классах, 

составляет 68 часов, по 1 часу в неделю за счет обязательной части учебного 

плана основного общего образования. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность 

тематических линий учебного предмета ОБЖ и количество часов для их 

освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, 

этнических и другие), а также бытовых и других местных особенностей. 

164.3. Содержание обучения.  

164.3.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

цель и задачи учебного предмета ОБЖ, его ключевые понятия и значение 

для человека; 

смысл понятий «опасность», «безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство и различия опасной, 

экстремальной и чрезвычайной ситуаций; 
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уровни взаимодействия человека и окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной ситуации в чрезвычайную 

ситуацию, правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

164.3.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

основные источники опасности в быту и их классификация; 

защита прав потребителя, сроки годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их возникновения, классификация 

ядовитых веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а также при входе и выходе из 

них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращению проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке проникновения в дом посторонних; 

классификация аварийных ситуаций в коммунальных системах 
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жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на коммунальных системах. 

164.3.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

правила дорожного движения и их значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного движения; 

правила дорожного движения и дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их предупреждения; световозвращающие 

элементы и правила их применения; правила дорожного движения для 

пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

правила поведения пассажира мотоцикла; 

правила дорожного движения для водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения (электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и другие), правила безопасного использования 

мототранспорта (мопедов и мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на транспорте; 

особенности различных видов транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, воздушного); 
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обязанности и порядок действий пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её оказания; 

правила и приёмы оказания первой помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на транспорте. 

164.3.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

общественные места и их характеристики, потенциальные источники 

опасности в общественных местах; 

правила вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в местах массового пребывания 

людей; 

порядок действий при попадании в толпу и давку; 

порядок действий при обнаружении угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

порядок действий при взаимодействии с правоохранительными органами. 

164.3.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

чрезвычайные ситуации природного характера и их классификация; 

правила поведения, необходимые для снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при встрече с ними; порядок действий при 

укусах диких животных, змей, пауков, клещей и насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов и растений, правила поведения, 
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необходимые для снижения риска отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и опасности, правила подготовки к 

длительному автономному существованию; 

порядок действий при автономном существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, способы подачи сигналов 

бедствия; 

природные пожары, их виды и опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при нахождении в зоне природного пожара; 

горы и классификация горных пород, правила безопасного поведения в 

горах; 

снежные лавины, их характеристики и опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании в 

зону селя; 

оползни, их характеристики и опасности, порядок действий при начале 

оползня; 

общие правила безопасного поведения на водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных местах; 

порядок действий при обнаружении тонущего человека; правила 

поведения при нахождении на плавсредствах; правила поведения при 

нахождении на льду, порядок действий при обнаружении человека в полынье; 

наводнения, их характеристики и опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, порядок действий при 

нахождении в зоне цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их характеристики и опасности, порядок действий 
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при ураганах, бурях и смерчах; 

грозы, их характеристики и опасности, порядок действий при попадании 

в грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, их характеристики и опасности, 

порядок действий при землетрясении, в том числе при попадании под завал, 

при нахождении в зоне извержения вулкана; 

смысл понятий «экология» и «экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

правила безопасного поведения при неблагоприятной экологической 

обстановке. 

164.3.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских 

знаний»: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и 

значение для человека; 

факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек 

(табакокурение, алкоголизм, наркомания, чрезмерное увлечение электронными 

изделиями бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение 

здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; 

механизм распространения инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые 

государством по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 

чрезвычайных ситуаций биолого-социального происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы 

риска неинфекционных заболеваний; 
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меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», 

современные модели психического здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность по её оказанию, универсальный 

алгоритм оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой помощи; 

порядок действий при оказании первой помощи в различных ситуациях, 

приёмы психологической поддержки пострадавшего. 

164.3.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

общение и его значение для человека, способы организации 

эффективного и позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска конфликта и порядок действий 

при его опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и 

буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния им; 
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приёмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и опасности, связанные с ними, 

правила безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

164.3.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»: 

понятие «цифровая среда», её характеристики и примеры 

информационных и компьютерных угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании Интернета электронных изделий 

бытового назначения (игровых приставок, мобильных телефонов сотовой связи 

и другие); 

общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном 

цифровом пространстве; 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и 

приложения и их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; основные виды опасного и 

запрещённого контента в Интернете и его признаки, приёмы распознавания 

опасностей при использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков 

и угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные 

организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по предотвращению рисков и угроз 
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вовлечения в различную деструктивную деятельность. 

164.3.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, 

возможные варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной системы противодействия 

экстремизму и терроризму, контртеррористическая операция и её цели; 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок 

действий при их обнаружении; 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

164.3.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 



1197 
 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его 

получении, в том числе при авариях с выбросом химических и радиоактивных 

веществ; 

средства индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок 

пользования фильтрующим противогазом; 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении эвакуации. 

164.4. Планируемые результаты освоения программы ОБЖ. 

164.4.1. Личностные результаты достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения. Способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности и проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые выражаются прежде всего в готовности обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности, инициативе и личностному 

самоопределению; осмысленному ведению здорового и безопасного образа 

жизни и соблюдению правил экологического поведения; к целенаправленной 

социально значимой деятельности; принятию внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, к окружающим людям и к жизни в 

целом. 

164.4.2. Личностные результаты, формируемые в ходе изучения учебного 

предмета ОБЖ, должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 
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деятельности на её основе. 

164.4.3. Личностные результаты изучения ОБЖ 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; 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; 
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понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, осмысление 

роли государства и общества в решении задачи защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

знание и понимание роли государства в противодействии основным 

вызовам современности: терроризму, экстремизму, незаконному 

распространению наркотических средств, неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации, формирование веротерпимости, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, развитие 

способности к конструктивному диалогу с другими людьми; 

3) духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

развитие ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесение иного 

вреда собственному здоровью и здоровью окружающих; 

формирование личности безопасного типа, осознанного и ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности других людей; 

4) эстетическое воспитание: 

формирование гармоничной личности, развитие способности 

воспринимать, ценить и создавать прекрасное в повседневной жизни; 

понимание взаимозависимости счастливого юношества и безопасного 

личного поведения в повседневной жизни; 

5) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 
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представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

формирование современной научной картины мира, понимание причин, 

механизмов возникновения и последствий распространённых видов опасных и 

чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти во время пребывания в 

различных средах (бытовые условия, дорожное движение, общественные места 

и социум, природа, коммуникационные связи и каналы); 

установка на осмысление опыта, наблюдений и поступков, овладение 

способностью оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

6) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

понимание личностного смысла изучения учебного предмета ОБЖ, его 

значения для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, 

общества и государства; 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью 

и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в 

том числе навыков безопасного поведения в Интернет-среде; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысливая 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 
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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; 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); 
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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. 

164.4.4. В результате изучения ОБЖ на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

164.4.4.1. 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; 
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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). 

164.4.4.2. 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. 

164.4.4.3. 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; 
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находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну 

и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать 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. 

164.4.4.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамотное 

общение для их смягчения; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков и намерения других, уважительно, в корректной форме 

формулировать свои взгляды; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

в ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу 

решаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога; 

публично представлять результаты решения учебной задачи, 

самостоятельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и 

готовить различные презентационные материалы. 

164.4.4.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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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. 

164.4.4.6. 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. 

164.4.4.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
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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. 

164.4.5. Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне 

основного общего образования  

164.4.5.1. Предметные результаты характеризуют сформированностью у 

обучающихся основ культуры безопасности жизнедеятельности и проявляются 

в способности построения и следования модели индивидуального безопасного 

поведения и опыте её применения в повседневной жизни. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем 

безопасности и усвоении обучающимися минимума основных ключевых 

понятий, которые в дальнейшем будут использоваться без дополнительных 

разъяснений, приобретении систематизированных знаний основ комплексной 

безопасности личности, общества и государства, индивидуальной системы 

здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и 

антитеррористического поведения, овладении базовыми медицинскими 

знаниями и практическими умениями безопасного поведения в повседневной 

жизни. 

164.4.5.2. Предметные результаты по ОБЖ должны обеспечивать: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе освоенных знаний и умений, системного и комплексного понимания 

значимости безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
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ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению 

здорового образа жизни, исключающего употребление наркотиков, алкоголя, 

курения и нанесения иного вреда собственному здоровью и здоровью 

окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков 

личного участия в обеспечении мер безопасности личности, общества и 

государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении 

государственной и международной безопасности, обороны страны, в 

противодействии основным вызовам современности: терроризму, экстремизму, 

незаконному распространению наркотических средств; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного 

отношения к выполнению конституционного долга – защите Отечества; 

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального (в том числе 

террористического) характера; 

7) понимание причин, механизмов возникновения и последствий 

распространённых видов опасных и чрезвычайных ситуаций, которые могут 

произойти во время пребывания в различных средах (бытовые условия, 

дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы); 

8) овладение знаниями и умениями применять меры и средства 

индивидуальной защиты, приёмы рационального и безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

9) освоение основ медицинских знаний и владение умениями оказывать 

первую помощь пострадавшим при потере сознания, остановке дыхания, 

наружных кровотечениях, попадании инородных тел в верхние дыхательные 
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пути, травмах различных областей тела, ожогах, отморожениях, отравлениях; 

10) умение оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы 

обстановки и принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учётом реальных условий и возможностей; 

11) освоение основ экологической культуры, методов проектирования 

собственной безопасной жизнедеятельности с учётом природных, техногенных 

и социальных рисков на территории проживания; 

12) овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и 

чрезвычайных ситуаций во время пребывания в различных средах (бытовые 

условия, дорожное движение, общественные места и социум, природа, 

коммуникационные связи и каналы). 

164.4.5.3. Достижение результатов освоения программы ОБЖ 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных 

результатов освоения модулей ОБЖ. 

164.4.5.4. Образовательная организация вправе самостоятельно 

определять последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 

164.4.5.5. Предлагается распределение предметных результатов, 

формируемых в ходе изучения учебного предмета ОБЖ, сгруппировать по 

учебным модулям: 

164.4.5.5.1. Модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе»: 

объяснять понятия «опасная ситуация» и «чрезвычайная ситуация», 

анализировать, в чём их сходство и различия (виды чрезвычайных ситуаций, в 

том числе террористического характера); 

раскрывать смысл понятия «культура безопасности» (как способности 

предвидеть, по возможности избегать, действовать в опасных ситуациях); 

приводить примеры угрозы физическому, психическому здоровью 

человека и/или нанесения ущерба имуществу, безопасности личности, 

общества, государства; 
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классифицировать источники опасности и факторы опасности 

(природные, физические, биологические, химические, психологические, 

социальные источники опасности – люди, животные, вирусы и бактерии; 

вещества, предметы и явления), в том числе техногенного происхождения; 

раскрывать общие принципы безопасного поведения; 

164.4.5.5.2. Модуль № 2 «Безопасность в быту»: 

объяснять особенности жизнеобеспечения жилища; 

классифицировать источники опасности в быту (пожароопасные 

предметы, электроприборы, газовое оборудование, бытовая химия, 

медикаменты); 

знать права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной 

безопасности; 

соблюдать правила безопасного поведения, позволяющие предупредить 

возникновение опасных ситуаций в быту; 

распознавать ситуации криминального характера; 

знать о правилах вызова экстренных служб и ответственности за ложные 

сообщения; 

безопасно действовать при возникновении аварийных ситуаций 

техногенного происхождения в коммунальных системах жизнеобеспечения 

(водо- и газоснабжение, канализация, электроэнергетические и тепловые сети); 

безопасно действовать в ситуациях криминального характера; 

безопасно действовать при пожаре в жилых и общественных зданиях, в 

том числе правильно использовать первичные средства пожаротушения; 

164.4.5.5.3. Модуль № 3 «Безопасность на транспорте»: 

классифицировать виды опасностей на транспорте (наземный, 

подземный, железнодорожный, водный, воздушный); 

соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, 

пассажира, водителя велосипеда и иных средств передвижения; 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций на 
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транспорте, в том числе криминогенного характера и ситуации угрозы 

террористического акта; 

безопасно действовать в ситуациях, когда человек стал участником 

происшествия на транспорте (наземном, подземном, железнодорожном, 

воздушном, водном), в том числе вызванного террористическим актом; 

164.4.5.5.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»: 

характеризовать потенциальные источники опасности в общественных 

местах, в том числе техногенного происхождения; распознавать и 

характеризовать ситуации криминогенного и антиобщественного характера 

(кража, грабёж, мошенничество, хулиганство, ксенофобия); 

соблюдать правила безопасного поведения в местах массового 

пребывания людей (в толпе); 

знать правила информирования экстренных служб; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (потенциально опасных) вещей и предметов; 

эвакуироваться из общественных мест и зданий; 

безопасно действовать при возникновении пожара и происшествиях в 

общественных местах; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

безопасно действовать в ситуациях криминогенного и антиобщественного 

характера; 

164.4.5.5.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной среде»: 

раскрывать смысл понятия экологии, экологической культуры, значение 

экологии для устойчивого развития общества; 

помнить и выполнять правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке; 

соблюдать правила безопасного поведения на природе; 

объяснять правила безопасного поведения на водоёмах в различное время 
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года; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

геологического происхождения (землетрясения, извержения вулкана), 

чрезвычайных ситуаций метеорологического происхождения (ураганы, бури, 

смерчи), гидрологического происхождения (наводнения, сели, цунами, 

снежные лавины), природных пожаров (лесные, торфяные, степные); 

характеризовать правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на 

воде; 

безопасно действовать при автономном существовании в природной 

среде, учитывая вероятность потери ориентиров (риска заблудиться), встречи с 

дикими животными, опасными насекомыми, клещами и змеями, ядовитыми 

грибами и растениями; 

знать и применять способы подачи сигнала о помощи; 

164.4.5.5.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний»: 

раскрывать смысл понятий здоровья (физического и психического) и 

здорового образа жизни; 

характеризовать факторы, влияющие на здоровье человека; 

раскрывать понятия заболеваний, зависящих от образа жизни 

(физических нагрузок, режима труда и отдыха, питания, психического здоровья 

и психологического благополучия); 

негативно относиться к вредным привычкам (табакокурение, алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость); 

приводить примеры мер защиты от инфекционных и неинфекционных 

заболеваний; 

безопасно действовать в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения (эпидемии, пандемии); 

характеризовать основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации по обеспечению безопасности населения при угрозе и во время 
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чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера; 

оказывать первую помощь и самопомощь при неотложных состояниях; 

164.4.5.5.7. Модуль № 7 «Безопасность в социуме»: 

приводить примеры межличностного и группового конфликта; 

характеризовать способы избегания и разрешения конфликтных 

ситуаций; 

характеризовать опасные проявления конфликтов (в том числе насилие, 

буллинг (травля); 

приводить примеры манипуляций (в том числе в целях вовлечения в 

экстремистскую, террористическую и иную деструктивную деятельность, в 

субкультуры и формируемые на их основе сообщества экстремистской и 

суицидальной направленности) и способов противостоять манипуляциям; 

соблюдать правила коммуникации с незнакомыми людьми (в том числе с 

подозрительными людьми, у которых могут иметься преступные намерения); 

соблюдать правила безопасного и комфортного существования со 

знакомыми людьми и в различных группах, в том числе в семье, классе, 

коллективе кружка/секции/спортивной команды, группе друзей; 

распознавать опасности и соблюдать правила безопасного поведения в 

практике современных молодёжных увлечений; 

безопасно действовать при опасных проявлениях конфликта и при 

возможных манипуляциях; 

164.4.5.5.8. Модуль № 8 «Безопасность в информационном 

пространстве»: 

приводить примеры информационных и компьютерных угроз; 

характеризовать потенциальные риски и угрозы при использовании сети 

Интернет, предупреждать риски и угрозы в Интернете (в том числе вовлечения 

в экстремистские, террористические и иные деструктивные 

Интернетсообщества); 

владеть принципами безопасного использования Интернета, электронных 
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изделий бытового назначения (игровые приставки, мобильные телефоны 

сотовой связи и другие); 

предупреждать возникновение сложных и опасных ситуаций; 

характеризовать и предотвращать потенциальные риски и угрозы при 

использовании Интернета (например: мошенничество, игромания, 

деструктивные сообщества в социальных сетях); 

164.4.5.5.9. Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму»: 

объяснять понятия экстремизма, терроризма, их причины и последствия; 

сформировать негативное отношение к экстремистской и 

террористической деятельности; 

объяснять организационные основы системы противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации; 

распознавать ситуации угрозы террористического акта в доме, в 

общественном месте; 

безопасно действовать при обнаружении в общественных местах 

бесхозных (или опасных) вещей и предметов; 

безопасно действовать в условиях совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении заложников; 

164.4.5.5.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения»: 

характеризовать роль человека, общества и государства при обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения в Российской Федерации; 

объяснять роль государственных служб Российской Федерации по защите 

населения при возникновении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях; характеризовать основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций различного характера; 

объяснять правила оповещения и эвакуации населения в условиях 
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чрезвычайных ситуаций; 

помнить и объяснять права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; 

владеть правилами безопасного поведения и безопасно действовать в 

различных ситуациях; 

владеть способами антикоррупционного поведения с учётом возрастных 

обязанностей; 

информировать население и соответствующие органы о возникновении 

опасных ситуаций. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Модуль "Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

в современном 

обществе" 

 2   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

2 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 6   0.5   2  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

3 

Модуль 

"Безопасность на 

транспорте" 

 4    2  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

4 

Модуль 

"Безопасность в 

общественных 

местах" 

 4   0.5   1.5  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

5 

Модуль 

"Безопасность в 

природной среде" 

 3    1.5  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

6 
Модуль "Здоровье и 

как его сохранить. 
 7   0.5   3  

Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
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Основы 

медицинских 

знаний" 

419506 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 3    1  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

8 

Модуль 

"Безопасность в 

информационном 

пространстве" 

 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

9 

Модуль "Основы 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму" 

 3   1   1  

Библиотека ЦОК 

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

419506 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 34   3   14   

 

8   КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Модуль 

"Культура 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в 

современном 

обществе" 

 2   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

2 

Модуль 

"Безопасность в 

быту" 

 6   0.5   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

3 

Модуль 

"Безопасность 

на транспорте" 

 4   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

4 Модуль  4   0.5   1.5  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
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"Безопасность в 

общественных 

местах" 

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

/ 

resh.edu.ru/subject/23/f41

9506 

5 

Модуль 

"Безопасность в 

природной 

среде" 

 3   0   1.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

6 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 7   0.5   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

7 

Модуль 

"Безопасность в 

социуме" 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

8 

Модуль 

"Безопасность в 

информационно

м пространстве" 

 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

9 

Модуль 

"Основы 

противодействи

я экстремизму и 

терроризму" 

 3   1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41950

6 

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

23/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   14   

https://m.edsoo.ru/7https:/
https://m.edsoo.ru/7https:/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://m.edsoo.ru/7f419506
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
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 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  

 

Контрольн

ые работы  

 

Практическ

ие работы  

 

1 

Модуль 

"Безопасность 

в быту" 

 1   0.5   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

2 

Модуль 

"Безопасность 

на транспорте" 

 5   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

3 

Модуль 

"Безопасность 

в 

общественных 

местах" 

 2   0.5   0.5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

4 

Модуль 

"Безопасность 

в природной 

среде" 

 8   0.5   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

5 

Модуль 

"Здоровье и как 

его сохранить. 

Основы 

медицинских 

знаний" 

 3   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

6 

Модуль 

"Безопасность 

в социуме" 

 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

7 

Модуль 

"Безопасность 

в 

информационн

ом 

 3   0.5   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
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пространстве" 

8 

Модуль 

"Основы 

противодейств

ия экстремизму 

и терроризму" 

 4   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

9 

Модуль 

"Взаимодейств

ие личности, 

общества и 

государства в 

обеспечении 

безопасности 

жизни и 

здоровья 

населения" 

 4   1   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b59

0 

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

23/ 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 34   3   12.5   

https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://m.edsoo.ru/7f41b590
https://resh.edu.ru/subject/23/
https://resh.edu.ru/subject/23/
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3.1.20 Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

159.1. Федеральная рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России») (далее соответственно – программа по ОДНКНР, 

ОДНКНР) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по ОДНКНР. 

159.2. Пояснительная записка. 

159.2.1. Программа по ОДНКНР составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в ФГОС ООО, с учетом федеральной рабочей программы воспитания.  

159.2.2. В программе по ОДНКНР соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

учитываются возрастные и психологические особенности обучающихся на уровне 

основного общего образования, необходимость формирования межпредметных связей. 

Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» носит 

культурологический и воспитательный характер, главный результат обучения ОДНКНР – 

духовно-нравственное развитие обучающихся в духе общероссийской гражданской 

идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

159.2.3. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся 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. 

159.2.4. Курс ОДНКНР формируется и преподаётся в соответствии с принципами 

культурологичности и культуросообразности, научности содержания и подхода к отбору 

информации, соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии. 

159.2.5. В процессе изучения курса ОДНКНР обучающиеся получают представление 

о существенных взаимосвязях между материальной и духовной культурой, 
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обусловленности культурных реалий современного общества его духовно-нравственным 

обликом, изучают основные компоненты культуры, её специфические инструменты 

самопрезентации, исторические и современные особенности духовно-нравственного 

развития народов России. 

159.2.6. Содержание курса ОДНКНР направлено на формирование нравственного 

идеала, гражданской идентичности личности обучающегося и воспитание патриотических 

чувств к Родине (осознание себя как гражданина своего Отечества), формирование 

исторической памяти. 

159.2.7. Материал курса ОДНКНР представлен через актуализацию макроуровня 

(Россия в целом как многонациональное, поликонфессиональное государство с едиными 

для всех законами, общероссийскими духовно-нравственными и культурными 

ценностями), на микроуровне (собственная идентичность, осознанная как часть малой 

Родины, семьи и семейных традиций, этнической и религиозной истории, к которой 

принадлежит обучающийся как личность). 

159.2.8. Принцип культурологичности в преподавании ОДНКНР означает важность 

культурологического, а не конфессионального подхода, отсутствие культурной, 

этнической, религиозной ангажированности в содержании предмета и его смысловых 

акцентах. 

159.2.9. Принцип научности подходов и содержания в преподавании ОДНКНР 

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. 

159.2.10. Принцип соответствия требованиям возрастной педагогики и психологии 

включает отбор тем и содержания курса согласно приоритетным зонам ближайшего 

развития для 5–6 классов, когнитивным способностям и социальным потребностям 

обучающихся, содержанию гуманитарных и общественно-научных учебных предметов. 

159.2.11. Принцип формирования гражданского самосознания и общероссийской 

гражданской идентичности обучающихся в процессе изучения курса ОДНКНР включает 

осознание важности наднационального и надконфессионального гражданского единства 

народов России как основополагающего элемента в воспитании патриотизма и любви к 
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Родине. Данный принцип реализуется через поиск объединяющих черт в духовно-

нравственной жизни народов России, их культуре, религии и историческом развитии. 

159.2.12. Целями изучения учебного курса ОДНКНР являются: 

формирование общероссийской гражданской идентичности обучающихся через 

изучение культуры (единого культурного пространства) России в контексте процессов 

этноконфессионального согласия и взаимодействия, взаимопроникновения и мирного 

сосуществования народов, религий, национальных культур; 

создание условий для становления у обучающихся мировоззрения на основе 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей, ведущих к осознанию своей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации; 

формирование и сохранение уважения к ценностям и убеждениям представителей 

разных национальностей и вероисповеданий, а также способности к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений; 

идентификация собственной личности как полноправного субъекта культурного, 

исторического и цивилизационного развития Российской Федерации. 

159.2.13. Цели курса ОДНКНР определяют следующие задачи: 

овладение предметными компетенциями, имеющими преимущественное значение 

для формирования гражданской идентичности обучающегося; 

приобретение и усвоение знаний о нормах общественной морали и нравственности 

как основополагающих элементах духовной культуры современного общества; 

развитие представлений о значении духовно-нравственных ценностей и 

нравственных норм для достойной жизни личности, семьи, общества, ответственного 

отношения к будущему отцовству и материнству; 

становление компетенций межкультурного взаимодействия как способности и 

готовности вести межличностный, межкультурный, межконфессиональный диалог при 

осознании и сохранении собственной культурной идентичности; 

формирование основ научного мышления обучающихся через систематизацию 

знаний и представлений, полученных на уроках литературы, истории, изобразительного 

искусства, музыки; 

обучение рефлексии собственного поведения и оценке поведения окружающих через 

развитие навыков обоснованных нравственных суждений, оценок и выводов; 
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воспитание уважительного и бережного отношения к историческому, религиозному и 

культурному наследию народов Российской Федерации; 

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. 

159.2.14. Изучение курса ОДНКНР вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

расширению и систематизации знаний и представлений обучающихся 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 начального общего образования; 

углублению представлений о светской этике, религиозной культуре народов 

Российской Федерации, 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 Российской Федерации, 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, 
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объединяющих светскость и духовность; 

формированию 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, способности их применять в анализе и 

изучении социально-культурных явлений в истории и культуре Российской Федерации 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 обучающихся, компетенций в отборе, 

использовании и структурировании информации, а также возможностей для активной 

самостоятельной познавательной деятельности. 

159.2.15. Общее число часов, рекомендованных для изучения курса ОДНКНР, – 68 

часов: в 5 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 6 классе – 34 часа (1 час в неделю). 

159.3. Содержание обучения в 5 классе. 

159.3.1. Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Формирование и закрепление гражданского единства. Родина и Отечество. 

Традиционные ценности и ролевые модели. Традиционная семья. Всеобщий характер 

морали и нравственности. Русский язык и единое культурное пространство. Риски и угрозы 

духовно-нравственной культуре народов России. 

Тема 2. Наш дом – Россия. 

Россия – многонациональная страна. Многонациональный народ Российской 

Федерации. Россия как общий дом. Дружба народов. 

Тема 3. Язык и история. 

Что такое язык? Как в языке народа отражается его история? Язык как инструмент 

культуры. Важность коммуникации между людьми. Языки народов мира, их взаимосвязь. 

Тема 4. Русский язык – язык общения и язык возможностей. Русский язык – основа 
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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. 

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 (практическое занятие). 

Единство культур народов России. Что значит быть культурным человеком? Знание о 

культуре народов России. 

159.3.2. Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности». 

Тема 11. Семья – хранитель духовных ценностей. 

Семья – базовый элемент общества. Семейные ценности, традиции и культура. 

Помощь сиротам как духовно-нравственный долг человека. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

История семьи как часть истории народа, государства, человечества. Как связаны 

Родина и семья? Что такое Родина и Отечество? 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 
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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 другие) о семье и семейных обязанностях. 

Семья в литературе и произведениях разных видов искусства. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Социальные роли в истории семьи. Роль домашнего труда. 

Роль нравственных норм в благополучии семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). Рассказ о своей семье (с 

использованием фотографий, книг, писем и другого). Семейное древо. Семейные традиции. 

159.3.3. Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Что делает человека человеком? Почему человек не может жить вне общества. Связь 

между обществом и культурой как реализация духовно-нравственных ценностей.  

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – 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. 

159.3.4. Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Что такое история и почему она важна? История семьи – часть истории народа, 

государства, человечества. Важность исторической памяти, недопустимость её 

фальсификации. 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. 
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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. 
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Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом (практическое 

занятие). 

Рассказ о бытовых традициях своей семьи, народа, региона. Доклад с использованием 

разнообразного зрительного ряда и других источников. 

Тема 31. Культурная карта России (практическое занятие). 

География культур России. Россия как культурная карта. 

Описание регионов в соответствии с их особенностями.  

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Россия – единая страна. Русский мир. Общая история, сходство культурных 

традиций, единые духовно-нравственные ценности народов России. 

159.4. Содержание обучения в 6 классе. 

159.4.1. Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Культура как форма социального взаимодействия. Связь между миром материальной 

культуры и социальной структурой общества. Расстояние и образ жизни людей. Научно-

технический прогресс как один из источников формирования социального облика 

общества. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Территория России. Народы, живущие в ней. Проблемы культурного взаимодействия 

в обществе с многообразием культур. Сохранение и поддержка принципов толерантности и 

уважения ко всем культурам народов России. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Домашнее хозяйство и его типы. Хозяйственная деятельность народов России в 

разные исторические периоды. Многообразие культурных укладов как результат 

исторического развития народов России. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. Производительность труда. Разделение 

труда. Обслуживающий и производящий труд. Домашний труд и его механизация. Что 

такое технологии и как они влияют на культуру и ценности общества? 

Тема 5. Образование в культуре народов России. Представление об основных этапах 

в истории образования. 

Ценность знания. Социальная обусловленность различных видов образования. 
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Важность образования для современного мира. Образование как трансляция культурных 

смыслов, как способ передачи ценностей. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Права и обязанности человека в культурной традиции народов России. Права и 

свободы человека и гражданина, обозначенные в Конституции Российской Федерации. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Мир религий в истории. Религии народов России сегодня. Государствообразующие и 

традиционные религии как источник духовно-нравственных ценностей. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Современное общество: его портрет. Проект: описание самых важных черт 

современного общества с точки зрения материальной и духовной культуры народов 

России. 

159.4.2. Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Каким должен быть человек? Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Мораль, нравственность, этика, этикет в культурах народов России. Право и 

равенство в правах. Свобода как ценность. Долг как её ограничение. Общество как 

регулятор свободы. 

Свойства и качества человека, его образ в культуре народов России, единство 

человеческих качеств. Единство духовной жизни. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. Социальное измерение 

человека. Детство, взросление, зрелость, пожилой возраст. Проблема одиночества. 

Необходимость развития во взаимодействии с другими людьми. Самостоятельность как 

ценность. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Религия как источник нравственности и гуманистического мышления. Нравственный 

идеал человека в традиционных религиях. Современное общество и религиозный идеал 

человека.  

Тема 12. Наука как источник знания о человеке и человеческом. 

Гуманитарное знание и его особенности. Культура как самопознание. Этика. 

Эстетика. Право в контексте духовно-нравственных ценностей. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 
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Что такое этика. Добро и его проявления в реальной жизни. Что значит быть 

нравственным. Почему нравственность важна? 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Автобиография и автопортрет: кто я и что я люблю. Как устроена моя жизнь. 

Выполнение проекта. 

159.4.3. Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Что такое труд. Важность труда и его экономическая стоимость. Безделье, лень, 

тунеядство. Трудолюбие, трудовой подвиг, ответственность. Общественная оценка труда. 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя? 

Что такое подвиг. Героизм как самопожертвование. Героизм на войне. Подвиг в 

мирное время. Милосердие, взаимопомощь.  

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Человек в социальном измерении. Дружба, предательство. Коллектив. Личные 

границы. Этика предпринимательства. Социальная помощь. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Бедность. Инвалидность. Асоциальная семья. Сиротство. 

Отражение этих явлений в культуре общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Милосердие. Взаимопомощь. Социальное служение. Благотворительность. 

Волонтёрство. Общественные блага. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Гуманизм. Истоки гуманистического мышления. Философия гуманизма. Проявления 

гуманизма в историко-культурном наследии народов России. 

Тема 21. Социальные профессии; их важность для сохранения духовно-

нравственного облика общества. 

Социальные профессии: врач, учитель, пожарный, полицейский, социальный 

работник. Духовно-нравственные качества, необходимые представителям этих профессий. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 
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нравственный долг. 

Меценаты, философы, религиозные лидеры, врачи, учёные, педагоги. Важность 

меценатства для духовно-нравственного развития личности самого мецената и общества в 

целом. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Учёные России. Почему важно помнить историю науки. Вклад науки в благополучие 

страны. Важность морали и нравственности в науке, в деятельности учёных. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Труд как самореализация, как вклад в общество. Рассказ о своей будущей профессии. 

159.4.4. Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Родина и гражданство, их взаимосвязь. Что делает человека гражданином. 

Нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Патриотизм. Толерантность. Уважение к другим народам и их истории. Важность 

патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Война и мир. Роль знания в защите Родины. Долг гражданина перед обществом. 

Военные подвиги. Честь. Доблесть. 

Тема 28. Государство. Россия – наша Родина. 

Государство как объединяющее начало. Социальная сторона права и государства. Что 

такое закон. Что такое Родина? Что такое государство? Необходимость быть гражданином. 

Российская гражданская идентичность.  

Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Какими качествами должен обладать человек как гражданин.  

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). Портрет школы или класса 

через добрые дела. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Человек. Его образы в культуре. Духовность и нравственность как важнейшие 

качества человека. 
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Тема 31. Человек и культура (проект). 

Итоговый проект: «Что значит быть человеком?» 

159.5. Планируемые результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 

159.5.1. Изучение ОДНКНР на уровне основного общего образования направлено на 

достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания учебного предмета. 

159.5.2. Личностные результаты имеют направленность на решение задач 

воспитания, развития и социализации обучающихся средствами учебного курса. 

159.5.2.1. Планируемые личностные результаты освоения курса представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы по ОДНКНР. 

Личностные результаты освоения курса достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности. 

Личностные результаты освоения курса включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

ценность самостоятельности и инициативы;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

159.5.2.2. В результате изучения курса ОДНКНР на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты в 

части: 

1) патриотического воспитания: 

самоопределение (личностное, профессиональное, жизненное): сформированность 

российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и 

настоящему многонационального народа России через представления об исторической 

роли культур народов России, традиционных религий, духовно-нравственных ценностей в 

становлении российской государственности; 
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2) гражданского воспитания: 

осознанность своей гражданской идентичности через знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества и знание основных норм морали, нравственных и духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

сформированность понимания и принятия гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества с помощью 

воспитания способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

3) ценности познавательной деятельности: 

сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

смыслообразование: сформированность ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию через развитие способностей к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию;  

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

4) духовно-нравственного воспитания. 

сформированность осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов родного 

края, России и народов мира; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

сформированность нравственной рефлексии и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, нравственных чувств и нравственного поведения, 
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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. 

159.5.3. Метапредметные результаты освоения программы по ОДНКНР включают 

освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях) и универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные, регулятивные), способность их использовать в учебной, познавательной 

и социальной практике, готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогом и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории, 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учётом назначения информации и 

её аудитории. 

В результате изучения ОДНКНР на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия. 

159.5.3.1. У обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия: 

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 проводить выводы (логические 

универсальные учебные действия); 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач (знаково-символические/моделирование); 

смысловое чтение; 

развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
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других поисковых систем. 

159.5.3.2. У обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные 

универсальные учебные действия: 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками;  

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение (учебное 

сотрудничество); 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности;  

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

(коммуникация); 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (информационно-коммуникационная компетентность). 

159.5.3.3. У обучающегося будут сформированы следующие регулятивные 

универсальные учебные действия: 

умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности (целеполагание); 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач (планирование); 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией (контроль и коррекция); 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения (оценка); 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
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осознанного выбора в учебной и познавательной (познавательная рефлексия, 

саморегуляция) деятельности. 

159.5.4. Предметные результаты освоения программы по ОДНКНР на уровне 

основного общего образования. 

Предметные результаты освоения курса включают освоение научных знаний, умений 

и способов действий, специфических для соответствующей предметной области, 

предпосылки научного типа мышления, виды деятельности по получению нового знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том 

числе при создании проектов. 

159.5.4.1. К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР: 

Тематический блок 1. «Россия – наш общий дом». 

Тема 1. Зачем изучать курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»? 

Знать цель и предназначение курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», понимать важность изучения культуры и гражданствообразующих 

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; 

понимать 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, его мирном характере и причинах его 

формирования; 

знать о современном состоянии культурного и религиозного разнообразия народов 

Российской Федерации, причинах культурных различий; 

понимать необходимость межнационального и межрелигиозного сотрудничества и 

взаимодействия, важность сотрудничества и дружбы между народами и нациями, 

обосновывать их необходимость. 
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Тема 3. Язык и история. 

Знать и понимать, что такое язык, каковы важность его изучения и влияние на 

миропонимание личности; 

иметь базовые представления о формировании языка как носителя духовно-

нравственных смыслов культуры; 

понимать суть и смысл коммуникативной роли языка, в том числе в организации 

межкультурного диалога и взаимодействия; 

обосновывать 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 и уметь обосновать 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 сформированное представление о понятие «культура»; 

осознавать и уметь доказывать взаимосвязь культуры и природы, знать основные 

формы репрезентации культуры, уметь их различать и соотносить с реальными 

проявлениями культурного многообразия;  

уметь выделять общие черты в культуре 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; 

понимать взаимосвязь между хозяйственным укладом и проявлениями духовной 
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культуры; 

понимать и объяснять 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 терминам «мораль», «нравственность», «духовные 

ценности», «духовность» на доступном для обучающихся уровне осмысления; 

понимать смысл и взаимосвязь названных терминов с формами их репрезентации в 

культуре; 

осознавать значение культурных символов, нравственный и духовный смысл 

культурных артефактов; 

знать, что такое знаки и символы, уметь соотносить их с культурными явлениями, с 

которыми они связаны. 

Тема 8. Культура и религия. 

Иметь представление о понятии «религия», уметь пояснить её роль в жизни общества 

и основные социально-культурные функции; 

осознавать связь религии и морали; 

понимать роль и значение духовных ценностей в религиях народов России; 

уметь характеризовать государствообразующие конфессии России и их картины 

мира. 

Тема 9. Культура и образование. 

Характеризовать термин «образование» и уметь обосновать его важность для 

личности и общества; 

иметь представление об основных ступенях образования в России и их 

необходимости; 

понимать взаимосвязь культуры и образованности человека; 

приводить примеры взаимосвязи между знанием, образованием и личностным и 

профессиональным ростом человека; 

понимать взаимосвязь между знанием и духовно-нравственным развитием общества, 
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осознавать ценность знания, истины, востребованность процесса познания как получения 

новых сведений о мире. 

Тема 10. Многообразие культур России (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития культуры и 

истории народов, их культурных особенностях; 

выделять общее и единичное в культуре на основе предметных знаний о культуре 

своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями на основе местной культурно-исторической специфики; 

обосновывать 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»; 

иметь представление о взаимосвязях между типом культуры и особенностями 

семейного быта и отношений в семье; 

осознавать значение термина «поколение» и его взаимосвязь с культурными 

особенностями своего времени; 

уметь составить рассказ о своей семье в соответствии с культурно-историческими 

условиями её существования; 

понимать и обосновывать такие понятия, как «счастливая семья», «семейное 

счастье»; 

осознавать и уметь доказывать важность семьи как хранителя традиций и её 

воспитательную роль; 

понимать смысл терминов «сиротство», «социальное сиротство», обосновывать 

нравственную важность заботы о сиротах, знать о формах помощи сиротам со стороны 

государства. 

Тема 12. Родина начинается с семьи. 

Знать и уметь объяснить понятие «Родина»; 

осознавать взаимосвязь и различия между концептами «Отечество» и «Родина»; 

понимать, что такое история семьи, каковы формы её выражения и сохранения;  
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обосновывать и доказывать взаимосвязь истории семьи и истории народа, 

государства, человечества. 

Тема 13. Традиции семейного воспитания в России. 

Иметь представление о семейных традициях и обосновывать их важность как 

ключевых элементах семейных отношений; 

знать и понимать взаимосвязь семейных традиций и культуры собственного этноса; 

уметь рассказывать о семейных традициях своего народа и народов России, 

собственной семьи; 

осознавать роль семейных традиций в культуре общества, трансляции ценностей, 

духовно-нравственных идеалов. 

Тема 14. Образ семьи в культуре народов России. 

Знать и называть традиционные сказочные и фольклорные сюжеты о семье, семейных 

обязанностях; 

уметь обосновывать своё понимание семейных ценностей, выраженных в 

фольклорных сюжетах; 

знать и понимать морально-нравственное значение семьи в литературных 

произведениях, иметь представление о ключевых сюжетах с участием семьи в 

произведениях художественной культуры; 

понимать и обосновывать важность семейных ценностей с использованием 

различного иллюстративного материала. 

Тема 15. Труд в истории семьи. 

Знать и понимать, что такое семейное хозяйство и домашний труд; 

понимать и уметь объяснять специфику семьи как социального института, 

характеризовать роль домашнего труда и распределение экономических функций в семье; 

осознавать и оценивать семейный уклад и взаимосвязь с социально-экономической 

структурой общества в форме большой и малой семей; 

характеризовать распределение семейного труда и осознавать его важность для 

укрепления целостности семьи. 

Тема 16. Семья в современном мире (практическое занятие). 

Иметь сформированные представления о закономерностях развития семьи в культуре 

и истории народов России, уметь обосновывать данные закономерности на региональных 
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материалах и примерах из жизни собственной семьи; 

выделять особенности духовной культуры семьи в фольклоре и культуре различных 

народов на основе предметных знаний о культуре своего народа; 

предполагать и доказывать наличие взаимосвязи между культурой и духовно-

нравственными ценностями семьи; 

обосновывать важность семьи и семейных традиций для трансляции духовно-

нравственных ценностей, морали и нравственности как фактора культурной 

преемственности. 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности». 

Тема 17. Личность – общество – культура. 

Знать и понимать значение термина «человек» в контексте духовно-нравственной 

культуры; 

уметь обосновать взаимосвязь и взаимообусловленность чело века и общества, 

человека и культуры; 

понимать и объяснять различия между обоснованием термина «личность» в быту, в 

контексте культуры и творчества; 

знать, что такое гуманизм, иметь представление о его источниках в культуре. 

Тема 18. Духовный мир человека. Человек – творец культуры. 

Знать значение термина «творчество» в нескольких аспектах и понимать границы их 

применимости; 

осознавать и доказывать важность морально- нравственных ограничений в 

творчестве; 

обосновывать важность творчества как реализацию духовно-нравственных ценностей 

человека; 

доказывать детерминированность творчества культурой своего этноса; 

знать и уметь объяснить взаимосвязь труда и творчества. 

Тема 19. Личность и духовно-нравственные ценности. 

Знать и уметь объяснить значение и роль морали и нравственности в жизни человека; 

обосновывать происхождение духовных ценностей, понимание идеалов добра и зла; 

понимать и уметь показывать на примерах значение таких ценностей, как 

«взаимопомощь», «сострадание», «милосердие», «любовь», «дружба», «коллективизм», 
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«патриотизм», «любовь к близким». 

Тематический блок 4. «Культурное единство России». 

Тема 20. Историческая память как духовно-нравственная ценность. 

Понимать и уметь объяснять суть термина «история», знать основные исторические 

периоды и уметь выделять их сущностные черты;  

иметь представление о значении и функциях изучения истории; 

осознавать историю своей семьи и народа как часть мирового исторического 

процесса. Знать о существовании связи между историческими событиями и культурой. 

Обосновывать важность изучения истории как духовно-нравственного долга гражданина и 

патриота. 

Тема 21. Литература как язык культуры. 

Знать и понимать отличия литературы от других видов художественного творчества; 

рассказывать об особенностях литературного повествования, выделять простые 

выразительные средства литературного языка; 

обосновывать и доказывать 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 и обосновывать важность сохранения культурного наследия; 

знать, что такое глобализация, уметь приводить примеры межкультурной 

коммуникации как способа формирования общих духовно-нравственных ценностей. 

Тема 23. Духовно-нравственные ценности российского народа. 

Знать и уметь объяснить 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 
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преемственность поколений, единство народов России; 

осознавать духовно-нравственные ценности в качестве базовых общегражданских 

ценностей российского общества и уметь доказывать это. 

Тема 24. Регионы России: культурное многообразие. 

Понимать принципы федеративного устройства России и концепт «полиэтничность»; 

называть основные этносы Российской Федерации и регионы, где они традиционно 

проживают; 

уметь объяснить значение словосочетаний «многонациональный народ Российской 

Федерации», «государствообразующий народ», «титульный этнос»; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

уметь выделять общие черты в культуре различных народов, обосновывать их 

значение и причины. 

Тема 25. Праздники в культуре народов России. 

Иметь представление о природе праздников и обосновывать их важность как 

элементов культуры; 

устанавливать взаимосвязь праздников и культурного уклада; 

различать основные типы праздников; 

уметь рассказывать о праздничных традициях народов России и собственной семьи; 

анализировать связь праздников и истории, культуры народов России; 

понимать основной смысл семейных праздников; 

определять нравственный смысл праздников народов России; 

осознавать значение праздников как элементов культурной памяти народов России, 

как воплощение духовно-нравственных идеалов. 

Тема 26. Памятники архитектуры народов России. 

Знать, что такое архитектура, уметь охарактеризовать основные типы памятников 

архитектуры и проследить связь между их структурой и особенностями культуры и 

этапами исторического развития; 

понимать взаимосвязь между типом жилищ и типом хозяйственной деятельности; 
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осознавать и уметь охарактеризовать связь между уровнем научно-технического 

развития и типами жилищ; 

осознавать и уметь объяснять взаимосвязь между особенностями архитектуры и 

духовно-нравственными ценностями народов России;  

устанавливать связь между историей памятника и историей края, характеризовать 

памятники истории и культуры; 

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 об особенностях музыкального повествования, выделять простые 

выразительные средства музыкального языка; 

обосновывать и доказывать 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 об особенностях и выразительных средствах 

изобразительного искусства; 

уметь объяснить, что такое скульптура, живопись, графика, фольклорные орнаменты; 

обосновывать и доказывать 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, обосновывать важность и 

нужность этих языковых выразительных средств; 

понимать и объяснять, что такое эпос, миф, сказка, былина, песня; 
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воспринимать и объяснять на примерах важность понимания фольклора как 

отражения истории народа и его ценностей, морали и нравственности; 

знать, что такое национальная литература и каковы её выразительные средства; 

оценивать морально-нравственный потенциал национальной литературы.  

Тема 30. Бытовые традиции народов России: пища, одежда, дом. 

Знать и уметь объяснить взаимосвязь между бытом и природными условиями 

проживания народа на примерах из истории и культуры своего региона; 

уметь доказывать и отстаивать важность сохранения и развития культурных, 

духовно-нравственных, семейных и этнических традиций, многообразия культур; 

уметь оценивать и устанавливать границы и приоритеты взаимодействия между 

людьми разной этнической, религиозной и гражданской идентичности на доступном для 

шестиклассников уровне (с учётом их возрастных особенностей); 

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 отличия культурной географии от физической и 

политической географии; 

понимать, что такое культурная карта народов России; 

описывать отдельные области культурной карты в соответствии с их особенностями. 

Тема 32. Единство страны – залог будущего России. 

Знать и уметь объяснить значение и роль общих элементов в культуре народов 

России для обоснования её территориального, политического и экономического единства; 

понимать и доказывать важность и преимущества этого единства перед требованиями 

национального самоопределения отдельных этносов. 

159.5.4.2. К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по ОДНКНР. 

Тематический блок 1. «Культура как социальность». 

Тема 1. Мир культуры: его структура. 

Знать и уметь объяснить структуру культуры как социального явления; 

понимать специфику социальных явлений, их ключевые отличия от природных 
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явлений; 

уметь доказывать связь между этапом развития материальной культуры и социальной 

структурой общества, их взаимосвязь с духовно-нравственным состоянием общества; 

понимать зависимость социальных процессов от культурно-исторических процессов;  

уметь объяснить взаимосвязь между научно-техническим прогрессом и этапами 

развития социума. 

Тема 2. Культура России: многообразие регионов. 

Характеризовать административно-территориальное деление России; 

знать количество регионов, различать субъекты и федеральные округа, уметь 

показать их на административной карте России; 

понимать и уметь объяснить необходимость федеративного устройства в 

полиэтничном государстве, важность сохранения исторической памяти отдельных этносов; 

объяснять принцип равенства прав каждого человека, вне зависимости от его 

принадлежности к тому или иному народу; 

понимать ценность многообразия культурных укладов народов Российской 

Федерации; 

демонстрировать готовность к сохранению межнационального и межрелигиозного 

согласия в России; 

характеризовать духовную культуру всех народов России как общее достояние и 

богатство нашей многонациональной Родины. 

Тема 3. История быта как история культуры. 

Понимать смысл понятия «домашнее хозяйство» и характеризовать его типы; 

понимать взаимосвязь между хозяйственной деятельностью народов России и 

особенностями исторического периода; 

находить и объяснять зависимость ценностных ориентиров народов России от их 

локализации в конкретных климатических, географических и культурно-исторических 

условиях. 

Тема 4. Прогресс: технический и социальный. 

Знать, что такое труд, производительность труда и разделение труда, характеризовать 

их роль и значение в истории и современном обществе; 

осознавать и уметь доказывать взаимозависимость членов общества, роль 
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созидательного и добросовестного труда для создания социально и экономически 

благоприятной среды; 

демонстрировать понимание роли обслуживающего труда, его социальной и духовно-

нравственной важности; 

понимать взаимосвязи между механизацией домашнего труда и изменениями 

социальных взаимосвязей в обществе; 

осознавать и обосновывать влияние технологий на культуру и ценности общества.  

Тема 5. Образование в культуре народов России. 

Иметь представление об истории образования и его роли в обществе на различных 

этапах его развития; 

понимать и обосновывать роль ценностей в обществе, их зависимость от процесса 

познания; 

понимать специфику каждого уровня образования, её роль в современных 

общественных процессах; 

обосновывать важность образования в современном мире и ценность знания; 

характеризовать образование как часть процесса формирования духовно-

нравственных ориентиров человека. 

Тема 6. Права и обязанности человека. 

Знать термины «права человека», «естественные права человека», «правовая 

культура»; 

характеризовать историю формирования комплекса понятий, связанных с правами; 

понимать и обосновывать важность прав человека как привилегии и обязанности 

человека; 

понимать необходимость соблюдения прав человека; 

понимать и уметь объяснить необходимость сохранения паритета между правами и 

обязанностями человека в обществе; 

приводить примеры формирования правовой культуры из истории народов России. 

Тема 7. Общество и религия: духовно-нравственное взаимодействие. 

Знать и понимать смысл терминов «религия», «конфессия», «атеизм», 

«свободомыслие»; 

характеризовать основные культурообразующие конфессии; 
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знать и уметь объяснять роль религии в истории и на современном этапе 

общественного развития; 

понимать и обосновывать роль религий как источника культурного развития 

общества. 

Тема 8. Современный мир: самое важное (практическое занятие). 

Характеризовать основные процессы, протекающие в современном обществе, его 

духовно-нравственные ориентиры; 

понимать и уметь доказать важность духовно-нравственного развития человека и 

общества в целом для сохранения социально-экономического благополучия; 

называть и характеризовать основные источники этого процесса, уметь доказывать 

теоретические положения, выдвинутые ранее на примерах из истории и культуры России.  

Тематический блок 2. «Человек и его отражение в культуре». 

Тема 9. Духовно-нравственный облик и идеал человека. 

Объяснять, как проявляется мораль и нравственность через описание личных качеств 

человека; 

осознавать, какие личностные качества соотносятся с теми или иными моральными и 

нравственными ценностями; 

понимать различия между этикой и этикетом и их взаимосвязь; 

обосновывать и доказывать ценность свободы как залога благополучия общества, 

уважения к правам человека, его месту и роли в общественных процессах; 

характеризовать взаимосвязь таких понятий как «свобода», «ответственность», 

«право» и «долг»; 

понимать важность коллективизма как ценности современной России и его приоритет 

перед идеологией индивидуализма; 

приводить примеры идеалов человека в историко-культурном пространстве 

современной России. 

Тема 10. Взросление человека в культуре народов России. 

Понимать различие между процессами антропогенеза и антропосоциогенеза; 

характеризовать процесс взросления человека и его основные этапы, а также 

потребности человека для гармоничного развития существования на каждом из этапов; 

обосновывать важность взаимодействия человека и общества, характеризовать 
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негативные эффекты социальной изоляции; 

знать и уметь демонстрировать своё понимание самостоятельности, её роли в 

развитии личности, во взаимодействии с другими людьми. 

Тема 11. Религия как источник нравственности. 

Характеризовать нравственный потенциал религии; 

знать и уметь излагать нравственные принципы государствообразующих конфессий 

России; 

знать основные требования к нравственному идеалу человека в 

государствообразующих религиях современной России; 

уметь обосновывать важность религиозных моральных и нравственных ценностей 

для современного общества. 

Тема 12. Наука как источник знания о человеке. 

Понимать и характеризовать смысл понятия «гуманитарное знание»; 

определять нравственный смысл гуманитарного знания, его системообразующую 

роль в современной культуре; 

характеризовать понятие «культура» как процесс самопознания общества, как его 

внутреннюю самоактуализацию; 

осознавать и доказывать взаимосвязь различных областей гуманитарного знания. 

Тема 13. Этика и нравственность как категории духовной культуры. 

Характеризовать многосторонность понятия «этика»; 

понимать особенности этики как науки; 

объяснять понятия «добро» и «зло» с помощью примеров в истории и культуре 

народов России и соотносить их с личным опытом; 

обосновывать важность и необходимость нравственности для социального 

благополучия общества и личности. 

Тема 14. Самопознание (практическое занятие). 

Характеризовать понятия «самопознание», «автобиография», «автопортрет», 

«рефлексия»; 

уметь соотносить понятия «мораль», «нравственность», «ценности» с самопознанием 

и рефлексией на доступном для обучающихся уровне; 

доказывать и обосновывать свои нравственные убеждения. 
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Тематический блок 3. «Человек как член общества». 

Тема 15. Труд делает человека человеком. 

Характеризовать важность труда и его роль в современном обществе; 

соотносить понятия «добросовестный труд» и «экономическое благополучие»; 

объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство»;  

понимать важность и уметь обосновать необходимость их преодоления для самого 

себя; 

оценивать общественные процессы в области общественной оценки труда; 

осознавать и демонстрировать значимость трудолюбия, трудовых подвигов, 

социальной ответственности за свой труд; 

объяснять важность труда и его экономической стоимости; 

знать и объяснять понятия «безделье», «лень», «тунеядство», с одной стороны, и 

«трудолюбие», «подвиг труда», «ответственность», с другой стороны, а также 

«общественная оценка труда». 

Тема 16. Подвиг: как узнать героя?  

Характеризовать понятия «подвиг», «героизм», «самопожертвование»; 

понимать отличия подвига на войне и в мирное время; 

уметь доказывать важность героических примеров для жизни общества; 

знать и называть героев современного общества и исторических личностей; 

обосновывать разграничение понятий «героизм» и «псевдогероизм» через значимость 

для общества и понимание последствий. 

Тема 17. Люди в обществе: духовно-нравственное взаимовлияние. 

Характеризовать понятие «социальные отношения»; 

понимать смысл понятия «человек как субъект социальных отношений» в 

приложении к его нравственному и духовному развитию; 

осознавать роль малых и больших социальных групп в нравственном состоянии 

личности; 

обосновывать понятия «дружба», «предательство», «честь», «коллективизм» и 

приводить примеры из истории, культуры и литературы; 

обосновывать важность и находить нравственные основания социальной 

взаимопомощи, в том числе благотворительности; 
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понимать и характеризовать понятие «этика предпринимательства» в социальном 

аспекте. 

Тема 18. Проблемы современного общества как отражение его духовно-

нравственного самосознания. 

Характеризовать понятие «социальные проблемы современного общества» как 

многостороннее явление, в том числе обусловленное несовершенством духовно-

нравственных идеалов и ценностей; 

приводить примеры таких понятий как «бедность», «асоциальная семья», 

«сиротство», знать и уметь обосновывать пути преодоления их последствий на доступном 

для понимания уровне; 

обосновывать важность понимания роли государства в преодолении этих проблем, а 

также необходимость помощи в преодолении этих состояний со стороны общества. 

Тема 19. Духовно-нравственные ориентиры социальных отношений. 

Характеризовать понятия «благотворительность», «меценатство», «милосердие», 

«волонтерство», «социальный проект», «гражданская и социальная ответственность», 

«общественные блага», «коллективизм» в их взаимосвязи; 

анализировать и выявлять общие черты традиций благотворительности, милосердия, 

добровольной помощи, взаимовыручки у представителей разных этносов и религий; 

уметь самостоятельно находить информацию о благотворительных, волонтёрских и 

социальных проектах в регионе своего проживания. 

Тема 20. Гуманизм как сущностная характеристика духовно-нравственной культуры 

народов России. 

Характеризовать понятие «гуманизм» как источник духовно-нравственных ценностей 

российского народа; 

находить и обосновывать проявления гуманизма в историко-культурном наследии 

народов России; 

знать и понимать важность гуманизма для формирования высоконравственной 

личности, государственной политики, взаимоотношений в обществе; 

находить и объяснять гуманистические проявления в современной культуре. 

Тема 21. Социальные профессии, их важность для сохранения духовно-нравственного 

облика общества. 
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Характеризовать понятия «социальные профессии», «помогающие профессии»; 

иметь представление о духовно-нравственных качествах, необходимых 

представителям социальных профессий; 

осознавать и обосновывать ответственность личности при выборе социальных 

профессий; 

приводить примеры из литературы и истории, современной жизни, подтверждающие 

данную точку зрения. 

Тема 22. Выдающиеся благотворители в истории. Благотворительность как 

нравственный долг. 

Характеризовать понятие «благотворительность» и его эволюцию в истории России; 

доказывать важность меценатства в современном обществе для общества в целом и 

для духовно-нравственного развития личности самого мецената; 

характеризовать понятие «социальный долг», обосновывать его важную роль в жизни 

общества; 

приводить примеры выдающихся благотворителей в истории и современной России;  

понимать смысл внеэкономической благотворительности: волонтёрской 

деятельности, аргументированно объяснять её важность. 

Тема 23. Выдающиеся учёные России. Наука как источник социального и духовного 

прогресса общества. 

Характеризовать понятие «наука»; 

уметь аргументированно обосновывать важность науки в современном обществе, 

прослеживать её связь с научно-техническим и социальным прогрессом; 

называть имена выдающихся учёных России; 

обосновывать важность понимания истории науки, получения и обоснования 

научного знания; 

характеризовать и доказывать важность науки для благополучия общества, страны и 

государства; 

обосновывать важность морали и нравственности в науке, её роль и вклад в 

доказательство этих понятий. 

Тема 24. Моя профессия (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «профессия», предполагать характер и цель труда в 
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определённой профессии; 

обосновывать преимущества выбранной профессии, характеризовать её вклад в 

общество, называть духовно-нравственные качества человека, необходимые в этом виде 

труда. 

Тематический блок 4. «Родина и патриотизм». 

Тема 25. Гражданин. 

Характеризовать понятия «Родина» и «гражданство», объяснять их взаимосвязь; 

понимать духовно-нравственный характер патриотизма, ценностей гражданского 

самосознания; 

понимать и уметь обосновывать нравственные качества гражданина. 

Тема 26. Патриотизм. 

Характеризовать понятие «патриотизм»; 

приводить примеры патриотизма в истории и современном обществе; 

различать истинный и ложный патриотизм через ориентированность на ценности 

толерантности, уважения к другим народам, их истории и культуре; 

уметь обосновывать важность патриотизма. 

Тема 27. Защита Родины: подвиг или долг? 

Характеризовать понятия «война» и «мир»;  

доказывать важность сохранения мира и согласия; 

обосновывать роль защиты Отечества, её важность для гражданина; 

понимать особенности защиты чести Отечества в спорте, науке, культуре; 

характеризовать понятия «военный подвиг», «честь», «доблесть», обосновывать их 

важность, приводить примеры их проявлений. 

Тема 28. Государство. Россия – наша родина. 

Характеризовать понятие «государство»; 

уметь выделять и формулировать основные особенности Российского государства с 

использованием исторических фактов и духовно-нравственные ценностей; 

характеризовать понятие «закон» как существенную часть гражданской идентичности 

человека; 

характеризовать понятие «гражданская идентичность», соотносить это понятие с 

необходимыми нравственными качествами человека. 
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Тема 29. Гражданская идентичность (практическое занятие). 

Охарактеризовать свою гражданскую идентичность, её составляющие: этническую, 

религиозную, гендерную идентичности; 

обосновывать важность духовно-нравственных качеств гражданина, указывать их 

источники. 

Тема 30. Моя школа и мой класс (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «добрые дела» в контексте оценки собственных действий, 

их нравственного характера; 

находить примеры добрых дел в реальности и уметь адаптировать их к потребностям 

класса. 

Тема 31. Человек: какой он? (практическое занятие). 

Характеризовать понятие «человек» как духовно-нравственный идеал; 

приводить примеры духовно-нравственного идеала в культуре; 

формулировать свой идеал человека и нравственные качества, которые ему присущи. 

Тема 32. Человек и культура (проект). 

Характеризовать грани взаимодействия человека и культуры; 

уметь описать в выбранном направлении с помощью известных примеров образ 

человека, создаваемый произведениями культуры; 

показать взаимосвязь человека и культуры через их взаимовлияние; 

характеризовать основные признаки понятия «человек» с использованием 

исторических и культурных примеров, их осмысление и оценку, как с положительной, так и 

с отрицательной стороны. 

159.5.5. Система оценки результатов обучения. 

Оценка результатов обучения должна быть основана на понятных, прозрачных и 

структурированных принципах, обеспечивающих оценивание различных компетенций 

обучающихся. Принципы оценки следующие. 

Личностные компетенции обучающихся не подлежат непосредственной оценке, не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня духовно-нравственного развития детей, не являются непосредственным основанием 

при оценке качества образования. 

Система оценки образовательных достижений основана на методе наблюдения и 
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включает: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проектные 

работы обучающихся, фиксирующие их достижения в ходе образовательной деятельности 

и взаимодействия в социуме (классе), мониторинги сформированности духовно-

нравственных ценностей личности, включающие традиционные ценности как опорные 

элементы ценностных ориентаций обучающихся. 

При этом непосредственное оценивание остаётся прерогативной образовательной 

организации с учётом обозначенных в программе по ОДНКНР предметных, личностных и 

метапредметных результатов. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОДНКНР 

5 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) образовательные ресурсы 

всег

о 

контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Зачем изучать курс «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России»? 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.2. Наш дом — Россия 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.3. Язык и история 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.4. Русский язык — язык 

общения и язык 

возможностей 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.5. Истоки родной культуры 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.6. Материальная культура 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
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1.7. Духовная культура 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.8. Культура и религия 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.9. Культура и образование 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.10. Многообразие культур 

России (практическое 

занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.11. Стартовая контрольная 

работа 

1 1 0  

Тематический блок 2. «Семья и духовно-нравственные ценности» 

2.1. Семья — хранитель 

духовных ценностей 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.2. Родина начинается с семьи 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.3. Традиции семейного 

воспитания в России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.4. Образ семьи в культуре 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.5. Труд в истории семьи 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
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2.6. Семья в современном мире 

(практическое занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

Тематический блок 3. «Духовно-нравственное богатство личности» 

3.1. Личность — общество — 

культура 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

3.2. Духовный мир человека. 

Человек — творец 

культуры 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ http://www.td.gov.ru 

http://ihtik.lib.ru 

3.3. Личность и духовно-

нравственные ценности 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ http://www.td.gov.ru 

http://ihtik.lib.ru 

Тематический блок 4. «Культурное единство России» 

4.1. Историческая память как 

духовно- нравственная 

ценность 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ http://www.td.gov.ru 

http://ihtik.lib.ru 

http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/


4.2. Литература как язык 

культуры 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.3. Взаимовлияние культур 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.4. Духовно-нравственные 

ценности российского 

народа 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.5. Регионы России: 

культурное многообразие 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.6. Праздники в культуре 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.7. Памятники в культуре 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.8. Музыкальная культура 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.9. Изобразительное искусство 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.10 Фольклор и литература 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.11 Бытовые традиции народов 

России: пища, одежда, дом 

(практическое занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.12 Культурная карта России 

(практическое занятие) 

Единство страны — залог 

будущего России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
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4.13 Защита проектов 1 0 0  

4.14 Защита проектов 1 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 0  

 



 

1259 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы всего контрольн

ые работы 

практическ

ие работы 

Тематический блок 1. «Россия — наш общий дом» 

1.1. Тема 1. Мир культуры: его 

структура. 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.2. Тема 2. Культура России: 

многообразие регионов. 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.3. Тема 3. История быта как 

история культуры. 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.4. Тема 4. Прогресс: 

технический и социальный 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.5. Тема 5. Образование в 

культуре народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.6. Тема 6. Права и 

обязанности человека 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.7. Тема 7. Общество и 

религия: духовно-

нравственное 

взаимодействие 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.8. Тема 8. Современный мир: 

самое важное 

(практическое занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.9. Тема 9. Духовно-

нравственный облик и 

идеал человека 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
http://ihtik.lib.ru/


 

1260 

1.10. Тема 10. Взросление 

человека в культуре 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

1.11 Тема 10. Взросление 

человека в культуре 

народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.1. Тема 11. Религия как 

источник нравственности 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.2. Тема 12. Наука как 

источник знания о человеке 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.3. Тема 13. Этика и 

нравственность как 

категории духовной 

культуры 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.4. Тема 14. Самопознание 

(практическое занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.5. Тема 15. Труд делает 

человека человеком 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

2.6. Тема 16. Подвиг: как 

узнать героя? 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

3.1. Полугодовая контрольная 

работа по теме религия и 

труд. 

1 1 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

3.2. Тема 18. Проблемы 

современного общества как 

отражение его духовно-

нравственного 

самосознания 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 
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3.3. Тема 19. Духовно-

нравственные ориентиры 

социальных отношений 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.1. Тема 20. Гуманизм как 

сущностная характеристика 

духовнонравственной 

культуры народов России 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.2. Тема 21. Социальные 

профессии; их важность 

для сохранения духовно-

нравственного облика 

общества 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.3. Тема 22. Выдающиеся 

благотворители в истории. 

Благотворительность как 

нравственный долг 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.4. Тема 23. Выдающиеся 

учёные России. Наука как 

источник социального и 

духовного прогресса 

общества 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.5. Тема 24. Моя профессия 

(практическое занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.6. Тема 25. Гражданин 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.7. Тема 26. Патриотизм 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.8. Тема 27. Защита Родины: 

подвиг или долг? 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.9. Тема 28. Государство. 

Россия  — наша родина 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 
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4.10. Тема 29. Гражданская 

идентичность 

(практическое занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.11. Тема 30. Моя школа и мой 

класс (практическое 

занятие) 

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.12. Тема 31. Человек: какой 

он? (практическое занятие) 

Человек и культура  

1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.13. Защита проектов 1 0 0 http://scool- collection.edu.ru 

https://resh.edu.ru/special- course/ 

http://www.td.gov.ru http://ihtik.lib.ru 

4.14 Защита проектов 1 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 34  

 

 

ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.1.21. Рабочая программа элективного курса « Экономика» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                                                     

Рабочая программа написана на основе фундаментального ядра содержания среднего 

(полного) образования и требований к результатам обучения, представленных в Федеральном 

государственном стандарте среднего (полного) образования (раздел «Экономика»). 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность 

его изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся и включает: 

• пояснительную записку, в которой дается общая характеристика учебного 

предмета, раскрываются особенности содержания курса и последовательность изложения 

материала, место предмета в учебном базисном плане, а также требования к результатам 

обучения и освоения содержания курса по обществознанию — личностные, предметные и 

метапредметные; 

• содержание курса 

• тематическое планирование 

• материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа опирается на учебник И. В. Липсиц «Экономика. Основы экономической 

политики» для 9 класса. 

http://scool-/
http://www.td.gov.ru/
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http://ihtik.lib.ru/
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Курс «Экономика» (9 класс) призван сформировать экономическое мышление и привить 

навыки рационального экономического поведения, а также создать предпосылки для 

последующего профессионального обучения и эффективной практической деятельности 

учащихся. 

 Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с 

другими разделами обществознания, с курсами математики, истории, географии, литературы и 

др. 

Предметные результаты освоения курса на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Комплекс 

знаний по экономике, минимально необходимый современному гражданину России, направлен 

на формирование у учащихся общих представлений об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике семьи, фирмы и государства, в том числе в международной сфере. 

Предметные результаты освоения курса на углубленном уровне ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитию индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ экономики, 

систематических знаний и способов действий.  

Заканчивая школу и вступая во взрослую жизнь, молодые люди должны быть 

подготовлены к реалиям современной жизни. Экономические преобразования, происходящие в 

настоящее время в российском обществе, требуют от выпускников умения быстро 

адаптироваться и эффективно действовать в постоянно меняющейся экономической среде. Вне 

зависимости от выбранной специальности каждому человеку необходимо знать основы 

экономики и финансов, поскольку любая сфера человеческой деятельности связана с 

проблемами финансирования. В то же время выпускники должны быть готовы к тому, что во 

взрослой жизни им придется столкнуться с жесткими законами конкуренции в сфере трудовых 

отношений. Это касается любой сферы деятельности. Конкурентная борьба в сфере трудовых 

отношений непрерывно возрастает. Знание экономики откроет путь не только в науку и 

предпринимательство, но и в большую политику. Без знания законов экономики невозможно 

познать сложнейшие процессы, происходящие в современном мире. 

Курс экономики рассчитан на 1 год обучения и предназначен для базового уровня 

обучения (34 часа).  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Экономика» 

Цель изучаемой дисциплины: Преподавание дисциплины «Экономика» 

необходимо для подготовки обучающихся в области основ экономики. Изучив эту 

дисциплину обучающиеся получат теоретические знания и практические навыки по 

экономическим системам, будут иметь представление об их роли в национальной 

экономике, в удовлетворении потребностей населения в товарах и услугах, в 

повышении качества, выпускаемой продукции, осуществлении инновационной и 

инвестиционной политики, сохранении окружающей природной среды. 

Цель курса - дать системные знания о деятельности производственных и 

коммерческих предприятий в современных условиях. 

Задачи изучения дисциплины: 

Задачей  изучения дисциплины «Экономика» является выполнение 

требований, установленных Государственными образовательными стандартами 
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высшего профессионального образования к подготовке специалистов по управлению 

предприятием. По окончанию изучения дисциплины студенты должны: 

 - уяснить роль предприятия в структуре национальной экономике; 

 - понять особенности функционирования предприятия в системе рыночных 

отношений; 

 - изучить типы предприятий и принципы организации производственного 

процесса; 

 - уметь рассчитать эффективность использования производственных ресурсов; 

 знать основные направления инновационной и инвестиционной политики; 

- понимать механизм управления производственными и социально-

экономическими процессами на фирме; 

- знать принципы и методы планирования и организации экономической 

деятельности фирм; 

- иметь представление о маркетинговых и логистических методах повышения 

эффективности работы фирмы; 

- знать методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности 

фирм. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты: 

1) осознание себя гражданами России, патриотами, ответственными членами 

российского общества; воспитание активной гражданской позиции, гордости за 

достижения своей родины;               2) формирование личных мотивов для 

получения экономических знаний и навыков, для выбора будущей профессии с 

опорой на экономические знания;                                                                                3) 

формирование умения принимать рациональные решения в условиях 

ограниченности ресурсов, оценивать и принимать ответственность за свои 

решения для себя и окружающих;                                      4) формирование умения 

оценивать и аргументировать свою точку зрения по экономическим проблемам, 

различным аспектам социально-экономической политики государства;                                      

5) приобретение опыта самостоятельной исследовательской деятельности в 

области экономики;                  6) этические: знать правила поведения участников 

бизнеса, уважать частную и государственную собственность, знать свои права и 

обязанности в экономических сферах деятельности;                               7) 

экологические: знать последствия внешних эффектов, уметь оценить воздействие 

различных видов экономической деятельности на окружающую среду. 

Метапредметные результаты: 

1) умение работать с различными источниками информации: составлять таблицы, 

графики, диаграммы, используя текстовую информацию; анализировать графики, 

диаграммы, таблицы, делать выводы;                                                                                                                                                      

2) регулятивные: умение планировать свою деятельность, ставить задачи, 
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находить пути их решения, выделять этапы в достижении цели, составлять 

бюджеты, бизнес-планы и т. п.;                    3) овладение системными 

экономическими знаниями, включая современные научные методы познания;                                                                                                                                                              

4) коммуникативные умения и навыки в сфере экономической деятельности: 

умение выстраивать деловые отношения, доносить до слушателя свои 

предложения, принимать высказывания и суждения других;                                                                                                                                                 

5) умение создавать презентации, делать доклады, писать рефераты, эссе, 

участвовать в дискуссиях, аргументированно излагать свою точку зрения, уметь 

разрешать конфликты;                        6) умение находить причинно-следственные 

связи, устанавливать закономерности, подтверждать конкретными примерами 

теоретические выкладки и экономические законы;                                             7) 

навыки проектной деятельности, умения разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний;         8) соблюдение правил техники безопасности, 

эргономики, ресурсосбережения, гигиены, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;                                                                                9) 

владение языковыми средствами для свободного выражения своих мыслей, в том 

числе умения свободно оперировать экономическими терминами и понятиями, 

переводить значения слов с иностранных языков, заменять их синонимами;                                                                                             

10) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, новых познавательных задач и методов их 

реализации. 

Предметные результаты: 

1) получение представления об экономической науке как системе теоретических и 

прикладных наук; особенностях её методологии и применимости экономического 

анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

направлений современной экономической науки;                   2) овладение 

системными экономическими знаниями, включая современные научные методы 

познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; овладение умением решать задачи прикладной направленности;                                                                    

3) освоение приёмов работы с фактической, аналитической, статистической 

экономической информацией; овладение умением самостоятельно анализировать 

и интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач;                                                                                                  

4) получение представления о современном менеджменте и маркетинге, основных 

методах и приёмах ведения бизнеса;                                                                                                                                   

5) сформированность умения просчитывать издержки, доход, составлять 

бюджеты, бизнес-планы, планировать доходы и расходы;                                                                                                                         

6) сформированность умения оценивать и аргументировать собственную точку 

зрения по экономическим проблемам, различным аспектам социально-

экономической политики государства; 7) сформированность знаний об 

институциональных преобразованиях российской экономики при переходе к 

рыночнойсистеме хозяйствования, о динамике основных макроэкономических 

показателей и современной ситуации в экономике России. 



 

1266 

Выпускник на углублённом уровне научится: 

основные концепции экономики                                                                                                                           

- определять границы применимости методов экономической теории;                                                             

- анализировать проблему альтернативной стоимости;                                                                                        

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;                                                                    

- представлять в виде инфографики кривую производственных возможностей и 

характеризовать её; - иллюстрировать примерами факторы производства;                                                                                      

- характеризовать типы экономических систем;                                                                                                  

- различать абсолютные и сравнительные преимущества в издержках 

производства; 

Микроэкономика                                                                                                                                                     

- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру бюджета 

собственной семьи;                            - строить личный финансовый план;                                                                                                                      

- анализировать ситуацию на реальных рынках с точки зрения продавцов и 

покупателей;                                 - принимать рациональные решения в условиях 

относительной ограниченности доступных ресурсов;                                                                                                                                                                  

- анализировать собственное потребительское поведение;                                                                                 

- определять роль кредита в современной экономике;                                                                                        

- применять навыки расчёта сумм кредита и ипотеки в реальной жизни;                                                        

- объяснять на примерах и представлять в виде инфографики законы спроса и 

предложения;                            

 - определять значимость и классифицировать условия, влияющие на спрос и 

предложение;                           

- приводить примеры товаров Гиффена;                                                                                                             

- объяснять на примерах эластичность спроса и предложения;                                                                         

- объяснять и различать организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;                     

 - приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых 

форм;                               

 - объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения;                                                 

- различать и представлять в виде инфографики виды издержек производства;                                              

- анализировать издержки, выручку и прибыль фирмы;                                                                                   

- объяснять эффект масштабирования и мультиплицирования для экономики 

государства;                           

  - объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства;                                            

- сравнивать виды ценных бумаг;                                                                                                                           

- анализировать страховые услуги;                                                                                                                      

- определять практическое назначение основных функций менеджмента;                                                      

- определять место маркетинга в деятельности организации;                                                                            

- приводить примеры эффективной рекламы;                                                                                                      
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- разрабатывать бизнес-план;                                                                                                                                 

- сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией;                                                               

- называть цели антимонопольной политики государства;                                                                                 

- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода;                                                                     

- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 

Макроэкономика                                                                                                                                                     

- объяснять на примерах различные роли государства в рыночной экономике;                                             

- характеризовать доходную и расходную части государственного бюджета;                                                

- определять основные виды налогов для различных субъектови экономических 

моделей;                              

- указывать основные последствия макроэкономических проблем;                                                                   

- объяснять макроэкономическое равновесие в модели«AD-AS»;                                                                     

- приводить примеры сфер применения показателя ВНП;                                                                                  

- производить расчёт ВВП;                                                                                                                               

- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 

- различать сферы применения различных форм денег; 

- определять денежные агрегаты и факторы, влияющие наформирование 

величины денежной массы; 

- объяснять взаимосвязь основных элементов банковской системы; 

- приводить примеры различных видов инфляции; 

- находить в реальных ситуациях последствия инфляции; 

- применять способы анализа индекса потребительских цен; 

- характеризовать основные направления антиинфляционнойполитики 
государства; 

- различать виды безработицы; 

- находить в реальных условиях причины и последствия безработицы; 

- определять целесообразность мер государственной политикидля снижения 
уровня  

безработицы; 

- приводить примеры факторов, влияющих на экономическийрост; 

- приводить примеры экономических циклов в разные исторические эпохи; 

международная экономика 

- объяснять назначение международной торговли; 

- анализировать систему регулирования внешней торговли нагосударственном  

уровне; 

- различать экспорт и импорт; 

- анализировать курсы мировых валют; 

- объяснять влияние международных экономических факторов на валютный курс; 

- различать виды международных расчётов; 

- анализировать глобальные проблемы международных экономических 
отношений; 
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- приводить примеры глобальных экономических проблем; 

- объяснять роль экономических организаций в социально-экономическом 
развитии  

общества; 

- приводить примеры этических норм и нравственных ценностей в экономической  

деятельности отдельных людей и общества; 

- анализировать текст экономического содержания по международной экономике; 

- объяснять особенности современной экономики России. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЭКОНОМИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение предмета «История» в 9 классе отводится 34 часа (1 час в неделю). 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

9 класс 

Номер Тема Количество часов 

№1 Стартовая контрольная работа 1 

№2 Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 1 

Итого: 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольн

ые работы  

 

Раздел 1. Экономика как наука и хозяйство в системе государства 

1.1 

Введение в экономику: наука и 

хозяйство. Главная проблема 

экономики. Факторы производства и 

увеличение производительности труда 

 2  

https://infourok.ru/urok-

ekonomika-nauka-i-

hozyaystvo-474632.html 

1.2 
Государственный сектор в экономике 

и общественные блага  
 2  

https://infourok.ru/urok-

ekonomika-nauka-i-

hozyaystvo-474632.html 

1.3 Стартовая контрольная работа 1 1  

Итого по разделу 5   

Раздел 2. История становления и эволюция закона спроса и предложения 

2.1 

Понятие, виды и функции рынка. 

Закон и величина спроса. Эластичный 

и не эластичный спрос. 

 3   
https://www.youtube.com/

watch?v=4RxYvb858KE 

2.2 

Величина, кривая и закон 

предложения. Варианты эластичности 

предложения 

 3  
https://www.youtube.com/

watch?v=4RxYvb858KE 

Итого по разделу 6   

   Раздел 3. Конкуренция. Цена и альтернативная стоимость. 

3.1 
Ценообразование, альтернативная и 

добавленная стоимость 
2  

https://rutube.ru/video/272d5

45eda6563bdfcc3732b78106

f3a/ 

3.2 
Признаки и условия для конкуренции, 

её виды. 
2  

https://rutube.ru/video/272d5

45eda6563bdfcc3732b78106

f3a/ 

Итого по разделу 4  

   Раздел 4. Финансовые вложения. 

4.1 
Виды доходов и индекс стоимости 

жизни  
4  

https://www.youtube.com/watch?v=2er-

WyXZJEY&ab_channel=%D0%9F%D

0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D

0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D

0%BA%D1%81%D0%B1%D1%83%D
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1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D

1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0

%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE 

4.2 
Кредиты и банки, их место в 

финансовой системе 
3  

https://www.yaklass.ru/p/osn

ovy-finansovoj-

gramotnosti/7-

klass/kreditovanie-

159211/tipy-kreditov-

159213/re-e2df8822-271c-

4f2a-b199-96e54ca80ba2 

Итого по разделу 7  

  Раздел 5. Фондовая биржа и функции ценных бумаг. 

5.1 

Уравнение Фишера в развитии 

экономики. Ставка рефинансирования 

ЦБ. 

2  

https://infourok.ru/fondova

ya_birzha_konspekt_lekci

y-330601.htm 

5.2 
Фондовая биржа, её история и место в 

современном обществе. 
3  

https://infourok.ru/fondova

ya_birzha_konspekt_lekci

y-330601.htm 

Итого по разделу 5  

  Раздел 6. Фирма, её организация и значение. 

6.1 Система мира со стороны работника. 3  

https://infourok.ru/konspek

t-firmi-v-ekonomike-

2590430.html 

6.2 
Значение и место фирмы, в разных 

экономических системах. 
3  

https://infourok.ru/konspek

t-firmi-v-ekonomike-

2590430.html 

6.3 
Итоговая контрольная работа. 

Промежуточная аттестация 
1 1  

Итого по разделу 7  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 34   2    

 

3.1.22 Элективный курс Финансовая грамотность» 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  «ФИНАНСОВАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ» 

Рабочая программа «Финансовая грамотность» для учащихся 5-9 классов 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция Национальной программы повышения уровня финансовой 

грамотности населения РФ; 

3. Проект Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». 

4. Авторская программа по финансовой грамотности, 5-7 классы, авторы 

программы: Е. А. Вигдорчик, И. В. Липсиц, Ю. Н. Корлюгова. М.: «ВИТА-

ПРЕСС» - 2017. 

5 Авторская программа по финансовой грамотности. 8-9 классы 

общеобразоват.орг. Авторы программы: Е. Б. Лавренова, О. И. Рязанова, И. В. 

Липсиц. М.: «ВИТА-ПРЕСС» - 2017. 

                 Актуальность данной программы продиктована развитием 

финансовой системы и появлением широкого спектра новых сложных 

финансовых продуктов и услуг, которые ставят перед гражданами задачи, к 

решению которых они не всегда готовы.  

Финансовая грамотность - необходимое условие жизни в современном 

мире, поскольку финансовый рынок предоставляет значительно больше 

возможностей по управлению собственными средствами, чем 5-10 лет назад, и 

такие понятия как потребительский кредит, ипотека, банковские депозиты плотно 

вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий момент времени ни нам, 

ни нашим детям явно недостаточно тех финансовых знаний, которыми мы 

располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние учащиеся - это 

завтрашние активные участники финансового рынка. Поэтому, если мы сегодня 

воспитаем наших детей финансово грамотными, значит, завтра мы получим 

добросовестных налогоплательщиков, ответственных заемщиков, грамотных 

вкладчиков 

Новизной данной программы является направленность курса на 

формирование финансовой грамотности учащихся на основе построения прямой 

связи между получаемыми знаниями и их практическим применением, 

пониманием и использованием финансовой информации на настоящий момент и в 

долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности у 

подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и 

благополучия. 

Отличительной особенностью программы данного курса является то, что 

он базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который 

обеспечивает активную учебно-познавательную позицию учащихся. У них 

формируются не только базовые знания в финансовой сфере, но также 

необходимые умения, компетенции, личные характеристики и установки.  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

- формирование у учащихся готовности принимать ответственные и 

обоснованные решения в области управления личными финансами, способности 

реализовать эти решения; 

- создание комфортных условий, способствующих формированию 

коммуникативных компетенций; 

- формирование положительного мотивационного отношения к экономике через 

развитие познавательного интереса и осознание социальной необходимости. 

Задачи: 

- освоить систему знаний о финансовых институтах современного общества и 

инструментах управления личными финансами;  

- овладеть умением получать и критически осмысливать экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные;  

- формировать опыт применения знаний о финансовых институтах для 

эффективной самореализации в сфере управления личными финансами;  

- формировать основы культуры и индивидуального стиля экономического 

поведения, ценностей деловой этики;  

- воспитывать ответственность за экономические решения.  

Формы реализации программы. 

Для реализации поставленных целей предлагаются следующие формы 

организации учебного процесса:  

Дискуссия, проектно-исследовательская деятельность учащихся, деловая 

игра, практическая работа, юридическая консультация, правовая консультация, 

познавательная беседа, интерактивная беседа, мини-проект, мини-исследование, 

круглый стол, ток-шоу, творческая работа, викторина, ролевая игра, сюжетно-

ролевая игра, выступления учащихся с показом презентаций, игра-путешествие, 

правовая игра, дидактическая игра, решение практических и проблемных 

ситуаций, решение практических и экономических задач, игра с элементами 

тренинга, работа с документами, аналитическая работа, конференция, конкурсы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В 5—7  классах изучается курс «Финансовая грамотность», срок реализации 

программы 3 года.  

 На изучение данного курса отводит 1 учебный час в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 102 учебных часа. 

 

Примерные темы проектов: 

5 класс 

 Я в мире налогов 

 Что такое банк и чем он полезен? 

 Я – юный финансист 

 Что такое инвестиционный капитал? 

 Юбилейные монеты России 
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 Я – грамотный покупатель! 

 Я в мире денег 

 Уроки финансовой грамотности в сказках 

 

6 класс 

 Финансовое мошенничество в сети Интернет 

 Что могут рассказать банкноты о своём народе? 

 Финансовое путешествие по любимым сказкам 

 Что нам готовит цифровой рубль? 

 Школьные дисциплины и финансовая грамотность 

 Что нужно знать об инфляции? 

 Единая семья – единый бюджет 

 

7 класс 

 Финансовая грамотность на уроках математики 

 Формирование пенсионных накоплений 

 Финансовая пирамида – путь к богатству или разорению? 

 Цена вредных привычек в семейном бюджете 

 Ценные бумаги: виды и их основные характеристики 

 Как правильно заниматься благотворительностью? 

 Карманные деньги как фактор формирования статуса подростков 

 Как правильно планировать семейный бюджет? 
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СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

"ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ" 

 

5 КЛАСС (34 часа) 

Раздел 1. Доходы и расходы семьи. 

Введение. Познавательная беседа «Почему так важно изучать финансовую 

грамотность?» Познавательная беседа «Деньги». Интерактивная беседа 

«Драгоценные металлы. Монеты. Купюры». Творческое задание «Доходы семьи». 

Работа со статистикой «Расходы семьи». Викторина «Предметы первой 

необходимости». Викторина «Товары длительного пользования». Решение 

практических задач «Услуги. Коммунальные услуги». Ролевая игра «Семейный 

бюджет». Практическая работа «Долги. Сбережения. Вклады». 

Раздел 2. Риски потери денег и имущества и как человек может от этого 

защититься. 

Решение практических задач «Особые жизненные ситуации и как с ними 

справиться». Дискуссия «Экономические последствия непредвиденных событий: 

болезней, аварий, природных катаклизмов». Решение логических задач 

«Страхование». Познавательная беседа «Страховая компания. Страховой полис». 

Творческая работа «Страхование имущества, здоровья, жизни». Практическая 

работа «Принципы работы страховой компании». 

Раздел 3. Семья и государство: как они взаимодействуют. 

Мини-исследование «Налоги». Аналитическая работа «Виды налогов». 

Познавательная беседа «Социальные пособия». Решение экономических задач 

«Социальные выплаты». Проект «Государство – это мы». 

Раздел 4. Финансовый бизнес: чем он может помочь семье. 

Решение проблемной ситуации «Как спасти деньги от инфляции». Творческое 

задание «Банковские услуги». Практическая работа «Вклады (депозиты)». 

Деловая игра «Кредит. Залог». Составление бизнес-плана «Собственный бизнес». 

Ролевая игра «Возможности работы по найму и собственного бизнеса». Сюжетно-

ролевая игра «Примеры бизнеса, которым занимаются подростки». Разработка 

бизнес-плана. Решение логических задач «Валюта в современном мире». 

Познавательная беседа «Валюта разных стран». Мини-проект 

«Благотворительность». Проект «Личный финансовый план». 

Раздел 5. Что такое финансовая грамотность. 

Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

6 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Основная проблема экономики. 

Познавательная беседа «Понятие и параметры выбора». Решение экономических 

задач «Альтернативная стоимость». Практическая работа «Сетка принятия 

решения». 

Раздел 2. Без чего не может обойтись рынок. 

Познавательная беседа «Частная собственность». Сюжетно-ролевая игра 

«Конкуренция». 
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Раздел 3. Формы организации бизнеса. 

Познавательная беседа «Единоличное владение». Деловая игра «Товарищество 

(ТО и ТОО)». Ролевая игра «Акционерное общество». Мини-проект «Организация 

фирмы». 

Раздел 4. Знакомство с бизнес-планом. 
Мини-проект «Знакомство с бизнес-планом». Решение практических задач 

«Организация фирмы». Решение экономических задач «Составление бизнес-

плана». Творческое задание «Реклама». Ролевая игра «Работа фирмы». Решение 

экономических задач «Распродажа продукции. Подсчет прибыли». 

Раздел 5. Ты – потребитель. 
Работа с документами «Права потребителя». Правовая консультация «Как и где 

потребитель может защитить свои права». Практическая работа «Знакомство со 

штрих – кодами». Конкурс на самое экономное использование ресурсов. 

Раздел 6. Законы спроса и предложения. 

Аналитическая работа «Закон спроса». Решение экономических задач «Кривая 

спроса». Практическая работа «Закон предложения». Решение экономических 

задач «Кривая предложения». 

Раздел 7. Рыночное равновесие. 

Познавательная беседа «Рыночное равновесие». Решение экономических задач 

«Дефицит и избыток на рынке». 

Раздел 8. Возникновение банков. 

Интерактивная беседа «Банковские услуги: кредит, депозит». Практическая 

работа «Заем, виды займов». 

Раздел 9. Потребитель финансовых услуг. 
Деловая игра «Работа банка». Деловая игра «Я хочу взять кредит». 

Раздел 10. Профессии банковской сферы. 

Сюжетно-ролевая игра «Знакомство с профессиями банковской сферы». 

Дискуссия «Значение работы банков для потребителей». 

Раздел 11. Проектная деятельность. 
Деловая игра. Конференция по курсу «Финансовая грамотность». 

 

7 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Раздел 1. Личное финансовое планирование.  

Дискуссия «Роль денег в нашей жизни». Решение проблемной ситуации 

«Потребление или инвестиции?» Аналитическая работа «Активы в трех 

измерениях. Враг личного капитала». Творческая работа «Модель трех 

капиталов». Мини-проект «Ресурсосбережение - основа финансового 

благополучия». 

Раздел 2. Финансы и кредит. 

Познавательная беседа «Основные понятия кредитования». Практическая беседа 

«Виды кредитов». Познавательная беседа «Что такое кредитная история 

заемщика?» Решение экономических задач «Арифметика кредитов». 

Аналитическая работа «Плюсы моментальных кредитов». Аналитическая работа 

«Минусы моментальных кредитов». Круглый стол «Финансовые пирамиды». 
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Познавательная беседа «Ипотека». Решение экономических задач «Арифметика 

ипотеки». 

Раздел 3. Расчетно-кассовые операции. 
Решение практических задач «Обмен валют». Познавательная беседа «Банковская 

ячейка и банковский перевод». Круглый стол «Банковские карты: риски и 

управление ими». 

Раздел 4. Инвестиции. 

Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как покупать 

ценные бумаги». Правовая консультация «Основные правила инвестирования: как 

продавать ценные бумаги». Решение экономических задач «Инвестиции в 

драгоценные металлы». Познавательная беседа «Что такое ПИФы?» Выступления 

учащихся «Депозиты и их виды». Ролевая игра «Управляющие». 

Раздел 5. Страхование. 

Творческая работа «Участники страхового рынка». Аналитическая работа 

«Личное страхование». Правовая консультация «Страховые накопительные 

программы». Правовая консультация «Мошенники на рынке страховых услуг». 

Раздел 6. Пенсии. 

Познавательная беседа «Государственное пенсионное страхование». 

Познавательная беседа «Профессиональные участники пенсионной системы». 

Практическая работа «Негосударственные пенсионные фонды: как с ними 

работать?» 

Раздел 7. Жилье в собственность: миф или реальность. 
Круглый стол «Жилье в собственность: миф или реальность?» Правовая 

консультация «Жилищные накопительные кооперативы: как с их помощью 

решить квартирный вопрос». Практическая работа «Социальный найм жилья». 

Раздел 8. Итоговая дискуссия по курсу «Финансовая грамотность».  

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение учебного предмета «Финансовая грамотность»  должно обеспечивать 

достижение на уровне основного общего образования следующих личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов: 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Личностными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются: 

 

Патриотическое воспитание:   проявлением интереса к прошлому и 

настоящему российской финансовой системе, ценностным отношением к 

достижениям российских экономистов, к использованию этих достижений в 

других науках и прикладных сферах. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  
 осознание себя как члена семьи, общества и государства; понимание 

экономических проблем семьи и участие в их обсуждении; понимание 
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финансовых связей семьи и государства; участие в принятии решений о семейном 

бюджете. 

 Трудовое воспитание: овладение начальными навыками адаптации в мире 

финансовых отношений: сопоставление доходов и расходов, расчёт процентов, 

сопоставление доходности вложений на простых примерах 

 Эстетическое воспитание:  способностью к эмоциональному и 

эстетическому восприятию экономических объектов, задач, решений, 

рассуждений;  

 Ценности научного познания:  развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки; планирование собственного бюджета, 

предложение вариантов собственного заработка; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных игровых и реальных 

экономических ситуациях;  

 Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  готовностью применять экономические 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 экономических 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 

«Финансовая грамотность»  характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными 

действиями и универсальными регулятивными действиями. 
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Метапредметными результатами изучения курса «Финансовая 

грамотность» являются:  

Познавательные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации; поиск информации в 

газетах, журналах, на интернет-сайтах и проведение простых опросов и интервью; 

- формирование умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, диаграммы 

связей (интеллект-карты); 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями. 

Регулятивные: 

- понимание цели своих действий; 

- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно; 

- проявление познавательной и творческой инициативы; 

- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка; 

- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей. 

Коммуникативные: 

- составление текстов в устной и письменной формах; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

- умение излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать 

оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности,  

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

. Предметными результатами изучения курса «Финансовая грамотность» 

являются:  

 Понимание основных принципов экономической жизни общества: 

представление о роли денег в семье и обществе, о причинах и последствиях 

изменения доходов и расходов семьи;  

 Понимание и правильное использование экономических терминов,овладение 

понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, 

благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, 

финансовое планирование, социальные выплаты;  
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 Освоение приёмов работы с экономической информацией, её осмысление; 

проведение простых финансовых расчётов;  

 Приобретение знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области семейной экономики: знание источников 

доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный 

бюджет;  

 Определение элементарных проблем в области семейных финансов и 

нахождение путей их решения;  

 Развитие кругозора в области экономической жизни общества и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин. 

 В результате реализации данной программы учащиеся научатся:  

- Перечислять виды денег.  

- Сравнивать преимущества и недостатки разных видов денег.  

- Объяснять, почему изготовление фальшивых денег — преступление.  

- Давать определение понятиям «семейное хозяйство», «собственность».  

- Формировать состав потребительской корзины.  

- Объяснять причины, по которым люди делают покупки.  

- Составлять семейный бюджет на условных примерах.  

- Составлять свой личный бюджет.  

- Различать обязательное и добровольное страхование.  

- Сравнивать различные виды страхования.  

- Объяснять, почему существуют социальные выплаты.  

- Объяснять, почему государство собирает налоги.  

- Приводить примеры налогов.  

- Приводить примеры банковских услуг.  

- Объяснять, от чего зависит размер выплат по вкладу.  

-Объяснять причины и последствия решений о взятии кредита.  

- Объяснять принцип работы пластиковой карты.  

- Сравнивать возможности работы по найму и собственного бизнеса.  

- Приводить примеры бизнеса, которым занимаются подростки.  

В результате реализации данной программы учащиеся получат возможность 

научиться:  

- Составлять и решать задачи с денежными расчётами.  

- Рассчитывать расходы семьи на условных примерах.  

- Рассчитывать доли расходов на разные товары и услуги.  

- Рассчитывать величину подоходного налога и НДС.  

- Находить информацию о социальных выплатах.  

- Объяснять, почему и как страхуются вклады.  

- Находить информацию о вкладах и кредитах.  

- Рассчитывать проценты по депозитам и кредитам.  

- Объяснять, как и почему государство и частные организации поддерживают 

малый бизнес.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

5 класс 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все
го 

контрольны

е работы 

практические 

работы 

1.1. Доходы и расходы семьи 9 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=P
kkoXCZq5W0&ab_channel=UHouse 

2.1. Риски потери денег и 
имущества и как человек 
может от этого 
защититься 

4 0 0 http://fingramota.onedu.ru/video/ 

 

3.1. Семья и государство: как 
они взаимодействуют 

7 0 0 http://mosmetod.ru/files/metod/sredny
aya_starshaya/economica/8_-
_Презентация.pdf 

4.1. Финансовый бизнес: чем 
он может помочь семье 

4 0 0 http://temocenter.ru/finansy/programm

a-povysheniya-finansovoj-

gramotnosti/obrazovatelnyj-kurs-

osnovy-potrebitelskikh-znanij-v-

finansovoj-sfere-dlya-

obuchayushchikhsya-starshikh-

klassov.html 

 

5.1. Что такое финансовая 
грамотность 

7 0 0 http://temocenter.ru/finansy/programm

a-povysheniya-finansovoj-

gramotnosti/obuchenie-po-programme-

sozdanie-sobstvennogo-dela.html 

 

5.2 Защита проектов  
(Промежуточная 
аттестация) 

3 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

34 0 0 

6 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все
го 

контрольны

е работы 

практические 

работы 

1.1 Входная контрольная 
работа 

1 1 0  

1.2. Основная проблема 
экономики  

2 0 0 https://infourok.ru/prezentaciya-i-
konspekt-uroka-po-ekonomike-klass-
po-teme-zarozhdenie-
ekonomicheskoy-nauki-2551074.html 

2.1. Без чего не может 
обойтись рынок  

2 0 0 https://infourok.ru/konspekt_uroka_s_
prezentaciey_po_obschestvoznaniyu_
6_klass_na_temu-360291.htm 

3.1. Формы организации 
бизнеса 

4 0 0 https://infourok.ru/konspekt-uroka-
vidi-i-formi-biznesa-2028951.html 

4.1. Знакомство с бизнес-
планом  

6 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=_i
9oiha5eO4&ab_channel=%D0%96%
D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0
Pro 
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5.1. Ты – потребитель  4 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=P
G_b2vvmhmk&ab_channel=Liamelo
NSchool 

6.1 Законы спроса и 
предложения  

4 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=-

hmK5B-

eaAA&ab_channel=%D0%A4%D0%B

E%D0%BA%D1%81%D1%84%D0%

BE%D1%80%D0%B4 

7.1 Рыночное равновесие  2 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=vg

8G4cVDHKg&ab_channel=AndreShu

man 

8.1 Возникновение банков  2 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=FZ

nJc-

9tqmY&ab_channel=%D0%92%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D

0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%

D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD

%D0%B5%D1%82 

9.1 Потребитель финансовых 
услуг  

2 0 0 https://prosv.ru/umk/page/financial-

competence.569.html 

10.1 Профессии банковской 
сферы  

2 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=FZ

nJc-

9tqmY&ab_channel=%D0%92%D0%

B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1

%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D

0%B8%D0%B2%D0%98%D0%BD%

D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD

%D0%B5%D1%82 

11.1 Защита проектов 
(Промежуточная 
аттестация) 

3 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 0 

 

7 класс 

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 
все
го 

контрольны

е работы 

практические 

работы 

1.1 Входная контрольная 
работа 

1 1 0  

1.2. Личное финансовое 
планирование  

4 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=f
Y08JpU1hZg&ab_channel=%D0%90
%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%
82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1
%8F%D0%9A%D0%BE%D0%BD%
D0%B5%D0%B2%D0%B0 

2.1. Финансы и кредит  7 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=K
Akx3inKWKg&ab_channel=%D0%9
E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%
B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%
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BA%D1%82%D1%8B%D0%9F%D0
%90%D0%9A%D0%9A 

3.1. Расчетно-кассовые 
операции  

3 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=k9
7UHq7NHik&ab_channel=%D0%93
%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%
B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0
%B9%D0%BF%D0%BE%D1%80%
D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%A0
%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B
E%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0
%B9%D1%84 

4.1. Инвестиции  6 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=C
PkB0ScZr1g&ab_channel=%D0%96
%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%
B0Pro 

5.1. Страхование  4 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=Fc
aGDAoN1o8&ab_channel=%D0%9E
%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B
7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1
%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%
D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B
F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%
BA%D1%82%D1%8B%D0%9F%D0
%90%D0%9A%D0%9A 

6.1 Пенсии  3 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=Mi

yh-

Kqr3lc&ab_channel=%D0%9E%D0%

B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0

%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D

0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%

D1%8B%D0%B5%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%8

2%D1%8B%D0%9F%D0%90%D0%9

A%D0%9A 

7.1 Жилье в собственность: 
миф или реальность  

3 0 0 https://www.youtube.com/watch?v=Sc

zU4eg0WgE&ab_channel=InternetUro

k.ru 

8.1 Защита проектов 
(Промежуточная 
аттестация) 

3 0 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34 1 0 

 

3.1.23 Элективный курс «Твой выбор» 

 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа данного элективного курса «Твой выбор» разработана в 

соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской Федерации, 

направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК-295/06; 



12

83 

 

 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы, утвержденной приказом от 30.08.2022  № 01-

29/485.   

Цель курса: помочь учащимся ориентироваться в сложном мире труда, через 

актуализацию процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о 

мире профессионального труда; а также развитие у учащихся способности к 

профессиональной адаптации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи курса: 

• повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширения границ 

самовосприятия, пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

• сформировать положительное отношение к самому себе, осознание своей 

индивидуальности, уверенность в своих силах применительно к реализации себя в 

будущей профессии; 

• ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новыми 

формами организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции 

кадров; 

• обеспечить возможность соотносить свои склонности и способности с 

требованиями профессиональной деятельности. 

Место курса в учебном плане: учебный курс предназначен для обучающихся 8-х 

классов; рассчитан на 1 час в неделю 34 часа в год. 

Содержание курса  

Программа «Твой выбор» представлена 2 модулями. 

Модуль 1 «Твой выбор» (17 часов). 

Тема 1. Твои возможности без границ (2 часа). 

Варианты выбора продолжения образования по окончании основной школы. 

Профиль обучения. Право на собственное содержание образования. Возможности и 

ограничения. Вера в успех. Противоречия мира профессионального образования и 

образовательного труда. Человек как «делатель» общественной пользы. Интерес к 

собственному будущему. 

Тема 2. Изменения, происходящие в обществе и мире профессионального 

труда (2 часа). 

Особенности индустриального и постиндустриального общества. От 

цивилизации исполнителей к цивилизации индивидуальностей. Изменения, 

происходящие в обществе, и их влияние на жизнь человека. Самобытность 

человека в меняющемся мире. Слагаемые оценки труда ученика старшей школы, 

студента, современного профессионала. 

Тема 3. Рынок труда и образовательных услуг (3 часа). 

Изменения на отечественном рынке труда. Мозаичная профессиональная 

культура. «Синие», «белые», «золотые» воротнички. Универсальный работник и 

специалист в определенной области знания. Потребность общества в 

профессионалах с различным уровнем и типом образования. Индивидуальные и 
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профессиональные качества человека. Человек как субъект выбора. Помощники 

человека в поиске работы. Образование и профессия. 

Тема 4. Пути продолжения образования и приобретения профессии (3 часа). 

Начальное, среднее, высшее профессиональное образование. Виды учебных 

заведений. Перспективы профессионального становления в условиях региона 

(территории). Рынок образовательных услуг. Риски предстоящего выбора. 

Тема 5. Притязания человека и его профессиональная карьера (2 часа). 

Современные представления о профессиональной карьере. Пути достижения 

карьеры. Ценностные ориентации в жизни человека. Воля и профессиональный 

успех. Способы согласования притязаний человека с требованиями его 

деятельности. Определение и характеристика «формулы успеха». 

Тема 6. Принятие решения о выборе профиля обучения (2 часа). 

Определение понятия «готовность к принятию решения». Характеристика 

компонентов и вариантов выбора профиля обучения. 

Факторы выбора профиля обучения. Согласование рационального и 

интуитивного в выборе. 

Тема 7. Проектирование индивидуальной образовательной траектории (3 

часа) 

Значимость способностей и мотивов в выборе профиля обучения и пути 

продолжения образования. Алгоритм проектирования индивидуальной 

образовательной программы. Критерии готовности к принятию решения о выборе 

профиля обучения. 

Модуль 2. «Развитие компетентности в общении» (17 часов). 

Тема 1. Значение общения в жизни человека и интерактивный выбор 

профессий (2 часа).  

Человек как социальное существо. Роль общения в развитии личности. 
Общение: отдельный вид деятельности или составная часть любой деятельности 
человека?  

Функции общения: контактная, информационная, побудительная, 
координационная, функция понимания, эмотивная, функция установления 
отношений, функция оказания влияния.  

Уровни общения: социально-ролевой, деловой, интимно-личностный.  

Тема 2. Калейдоскоп профессий. Вербальные средства общения (1 час). 
Как общение помогает выбрать профессию среди калейдоскопа. Общая 

характеристика средств общения: вербальные и невербальные.  

Речь как процесс осуществления коммуникации. Язык как средство говорения. 
Различные стороны речи: содержательная сторона и звуковое оформление речи. 

Звуковое оформление процесса говорения (тон, тембр, высота, интонация, 
громкость, скорость, ритмичность и т.д.) Роль грамотности речи и языка в 

адекватном выражении мыслей. Особая важность владения речью для отдельных 
групп людей (политики, люди социальных профессий, журналисты и т.д.) и сфер 

жизни (в особенности делового общения)  

Тема 3. Карта интересов. Невербальные средства общения (1 час).  

Особенности невербальной коммуникации. Невербальные средства общения: 
выразительные движения тела, мимика, жесты, дистанция общения. Функции 
невербальных сообщений (дополнение, опровержение, замещение вербальных 
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сообщений, регулирование разговора). Проблема корректной интерпретации 
невербального поведения.  

Тема 4. Твои шаги к профессии. Виды общения (1 час).  

Виды общения: примитивное общение, духовно-личностное общение, 
манипулятивное общение, светское общение, деловое общение. 

Влияние вида общения на выбираемый стиль и стратегию поведения.  

Тема 5. Ты и профессии. Слушание собеседника (2 часа).  

Слушание – одна из сторон взаимодействия в процессе общения. 
Распределение ответственности за взаимодействие между слушающим и 
говорящим. Внимание как основа активного слушания. Условия эффективного 
восприятия речи.  

Тема 6.Шоу профессий. Передача информации (2 часа).  

Характеристика передачи информации как одной из сторон взаимодействия в 
процессе общения. Модели передачи информации, эффективность передачи 
информации  

Тема 7. Пропуск в профессию. Эффективное общение (2 часа). 
Учет индивидуально-психологических характеристик партнера в общении  

(темперамент, характер, стили и способы деятельности и т.д.) для создания наиболее 
комфортной обстановки в ситуации общения. Тренинг «Эффективное общение»  

Тема 8. Время выбирать профессию. Роль самопрезентации в общении (1 

час). 

Роль самопрезентации в общении. Приемы расположения к себе. 

Положительный имидж. Репутация.  

Тема 9. Публичное выступление на «5» (2 часа).  

Ситуации публичных выступлений. Оптимизация подготовки к выступлению. 
Способы поддержания внимания аудитории. Психологическое состояние оратора. 
Уверенность в себе. Ролевая игра «Эффектное выступление»  

Тема 10. Барьеры в общении (1 час).  

Наиболее распространенные барьеры общения: демонстрация разности позиций, 

непонимание интересов, состояния собеседника, его отношения к другим людям, 
вещам, событиям, переход с роли на личность. Ситуации, условия, фразы, 

вызывающие психологический дискомфорт собеседника. Способы избегания и 
преодоления таких ситуаций. Техника «Я-ориентированных высказываний».  

Тема 11. Деструктивное общение (1 час). 
Способы оказания нежелательного влияния: модели влияния. Защита от 

манипулирования. 

Поведение при использовании собеседником негативных техник.  

Тема 12. Агрессивно-конфликтное взаимодействие (1 час). 
Конфликт и его оценка в аспекте возможностей решения. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 
- знания и представления о требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека, о рынке профессионального труда и 
образовательных услуг; о возможностях получения образования не только в 
условиях избираемого профиля, но и в дальнейшей перспективе; о психологических 
основах принятия решения в целом и выборе профиля обучения, в частности; 
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- умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать свои 

индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить 

цели и планировать действия для их достижения;  

- знания о психологических особенностях процесса общения, его структуре, 
закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных 
средств;  

- представления о способах саморегуляции в условиях межличностного 

взаимодействия. 

Метапредметные результаты: 
1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом 

самостоятельно выделенных критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое 

и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 
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 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий 

обеспечивает сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 
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задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы 

(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта 

обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

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

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 
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Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 

жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 

поведения). 

Предметные результаты 
- знания и представления о требованиях современного общества к 

профессиональной деятельности человека, о рынке профессионального труда и 
образовательных услуг; о возможностях получения образования не только в 
условиях избираемого профиля, но и 

в дальнейшей перспективе; о психологических основах принятия решения в 

целом и выборе профиля обучения, в частности; 

- умения находить выход из проблемной ситуации, связанной с выбором 

профиля обучения и пути продолжения образования; объективно оценивать свои 

индивидуальные возможности в соответствии с избираемой деятельностью; ставить 

цели и планировать 

действия для их достижения;  

- знания о психологических особенностях процесса общения, его структуре, 
закономерностях и средствах, а также эффективном использовании различных 
средств;  

- представления о способах саморегуляции в условиях межличностного 

взаимодействия. 

 

Тематическое планирование 

8-е классы  

№ п/п Тема занятия 

Форма проведения 

занятия 

Количест

во часов 

ЦОР/ЭОР 

 

1-2 Атлас профессий Дискуссия, игра 2 http://atlas100.ru/ 

3-4 

Азбука профессий и 

специальностей 

Беседа, 

творческое задание 2 

http://rodn-i-

k.narod.ru/asb_prof.htm 

5-7 

Рынок труда и 

образовательных 

услуг 

Посещение 

учебных заведений и 

предприятий города 3 

http://vesmirnaladoni2011.ru/ 

8-10 

Пути продолжения 

образования и 

приобретения 

профессии 

Встречи с 

представителями 

ВУЗов и СУЗов 

города 3 

http://prof-buro.ru/rus/ 

11-12 

Притязания человека 

и его 

профессиональная 

карьера Тренинг 2 

http://proftime.edu.ru/ 

13-14 Принятие решения о Диагностические 2 http://edu.glavsprav.ru/spb/ 
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выборе профиля 

обучения 

исследования 

15-17 

Проектирование 

индивидуальной 

образовательной 

траектории Консультации 3 

https://засобой.рф/ 

18-19 

Значение общения в 

жизни человека и 

интерактивный выбор 

профессий Дискуссия 2 

http://www.futurejob.ru

/ 

20 

Калейдоскоп 

профессий 

Дискуссия  

Тренинг 
1 

https://paramult.ru/ 

21 Карта интересов 

Дискуссия  

Тренинг 
1 

https://psiholocator.com

/ 

22 

Твои шаги к 

профессии 

Дискуссия  

Тренинг 
1 

https://sites.google.com/

site/mojvybor375/home 

23-24 Ты и профессии 

Дискуссия  

Тренинг 
2 

https://www.ucheba.ru/

prof 

25-26 Шоу профессий 

Дискуссия  

Тренинг 
2 

http://шоупрофессий.р

ф/ 

27-28 

Пропуск в 

профессию 

Дискуссия  

Тренинг 
2 

https://proekt-pro.ru/ 

29 

Время выбирать 

профессию 

Дискуссия  

Тренинг 

1 

http://proftime.edu.ru/in

dex.php?id_catalog=1&

id_position=1 

30-31 

Публичное 

выступление на «5» 

Тренинг 

2 

http://www.myshared.ru

/theme/prezentatsiya-

vyistuplenie/ 

32 Барьеры в общении 

Тренинг 

1 

https://infourok.ru/preze

ntaciya-na-temu-bareri-

obscheniya-

3333413.html 

33 

Деструктивное 

общение. Агрессивно-

конфликтное 

взаимодействие 

Тренинг 

1 

https://ppt-

online.org/1030579 
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34 

Промежуточная 

аттестация 

 

Тренинг 

1 

https://infopedia.su/4x2

cb2.html 

 ИТОГО: 34 часа    

 

3.1.3.0 ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

3.1.3.1   Рабочая программа курса «Разговоры о важном» 
 

        Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, федеральных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всем 

пространстве школьного образования в урочной и внеурочной деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у обучающегося 

ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, 

здоровью. 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

нор

м; 

 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 

Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 
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внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы. 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

2. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64100). 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

05.07.2021 № 64101). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 569 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69676). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 

№ 568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (Зарегистрирован 

Минюстом России 7 июня 2012 г. № 24480) 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
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(Зарегистрирован Минюстом России 12.09.2022 № 70034). 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций по проведению цикла внеурочных 

занятий «Разговоры о важном»» от 15.08.2022 № 03–1190. 

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74229). 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74223). 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 

№ 371 «Об утверждении федеральной образовательной программы среднего 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 74228). 

Варианты реализации   программы   и   формы   проведения   занятий 

Программа реализуется в работе с обучающимися 1–2, 3–4, 5–7, 8–9 и 10–11 

классов. В 2023–2024 учебном году запланировано проведение 36 внеурочных 

занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю по понедельникам, первым уроком. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Занятия позволяют обучающемуся вырабатывать 

собственную мировозренческую позицию по обсуждаемым темам. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 



12
94 

 

 

Взаимосвязь с программой воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом федеральных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на 

интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие ребёнка. Это 

проявляется: 

 в выделении в цели программы ценностных приоритетов; 

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших свое отражение и конкретизацию в программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для обучающихся, обеспечивающих их 

вовлеченность в совместную с педагогом и сверстниками деятельность. 

Ценностное наполнение внеурочных занятий 

В основе определения тематики внеурочных занятий лежат два принципа: 

1) соответствие датам календаря; 

2) значимость для обучающегося события (даты), которое отмечается в 

календаре в текущем году. 

Даты календаря можно объединить в две группы: 

1. Даты, связанные с событиями, которые отмечаются в постоянные числа 

ежегодно (государственные и профессиональные праздники, даты исторических 

событий). Например, «День народного единства», «День защитника Отечества», 

«Новогодние семейные традиции разных народов России», «День учителя 

(советники по воспитанию)», «День российской науки» и т. д. 

2. Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, литературы, искусства. 

Например, «190-летие со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки», 

«215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 

лет со дня рождения А. С. Пушкина». 

В программе предлагается несколько тем внеурочных занятий, которые не 

связаны с текущими датами календаря, но являющиеся важными в воспитании 

школьника. К примеру: «Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 
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(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)» и др. 

Следует отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему 

воспитательной работы образовательной организации, поэтому тематика и 

содержание должны обеспечить реализацию их назначения и целей: становление у 

обучающихся гражданско-патриотических чувств. Исходя из этого, в планируемых 

результатах каждого сценария внеурочного занятия выделяются нравственные 

ценности, которые являются предметом обсуждения. Основные ценности 

характеризуются следующим образом. 

1. Историческая память 

– историческая память – обязательная часть культуры народа и каждого 

гражданина; 

– историческая память соединяет прошлое, настоящее, позволяя сохранить и 

продолжить достижения, мудрость, опыт, традиции прошлых поколений; 

– историческая память есть культура целого народа, которая складывается из 

объединения индивидульных переживаний, и включает важнейшие нравственные 

качества: благодарность, уважение, гордость потомков за жизнь и подвиги предков. 

Осознание этой нравственной ценности базируется на конкретном содержании 

занятия. Например, тема «День народного единства» рассматривается на 

известных исторических фактах – единение людей, когда Родина нуждается в 

защите в 1612 г. 

2. Преемственность поколений 

– каждое следующее поколение учится у предыдущего: осваивает, 

воссоздаёт, продолжает его достижения, традиции; 

– семья построена на сохранении преемственности поколений. Память о 

предыдущих поколениях бережно хранится в предметах, фото, вещах, а также в 

гуманном отношении к старшим поколениям. 

Например, тема: «О взаимоотношениях в семье (День матери)». Обсуждается 

проблема: каждое поколение связано с предыдущими и последующими общей 

культурой, историей, средой обитания, языком общения. Каждый человек должен 

воспитывать в себе качества, которые были характерны для наших предков, людей 

далёких поколений: любовь к родной земле, малой родине, Отечеству. 
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3. Патриотизм — любовь к Родине 

– патриотизм (любовь к Родине) – самое главное качества гражданина; 

– любовь к своему Отечеству начинается с малого — с привязанности к 

родному дому, малой родине; 

– патриотизм строится на ответственности за судьбу своей родной земли; 

чувстве гордости за историю, культуру своего народа и народов России. 

Эта высшая нравственная ценность является приоритетной во всех сценариях 

«Разговоров о важном». В каждом сценарии, в соответствии с содержанием, 

раскрывается многогранность чувства патриотизма и его проявления в разных 

сферах человеческой жизни. 

4. Доброта, добрые дела 

 доброта — это способность (желание и умение) быть милосердным, 

поддержать, помочь без ожидания благодарности; 

 благотворительность — проявление добрых чувств; благотворительность 

была распространена в России в прошлые века, что стало сегодня примером для 

подражания. 

Например, тема «Мы вместе». Разговор о добрых делах граждан России в 

прошлые времена и в настоящее время, тема волонтерства. 

5. Семья и семейные ценности 

– семья связана не только общим местом проживания, общим хозяйством, 

общими делами, но и значимыми ценностями — взаимопониманием, 

взаимоподдержкой, традициями и т. д.; 

– каждый член семьи имеет свои обязанности, но всегда готовы прийти на 

помощь другому: взять на себя его дела, проявить внимание, оказать помощь друг 

другу; 

– обучающийся должен ответственно относиться к своей семье, участвовать 

во всех ее делах, помогать родителям; 

– семейные ценности всегда были значимы для народов России; семейные 

ценности представлены в традиционных религиях России. 

Тема семьи, семейных взаимоотношений и ценностей является предметом 

обсуждения на занятиях, посвященных темам: «О взаимоотношениях в семье (День 
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матери)», «Новогодние семейные традиции разных народов России» и др. 

6. Культура России 

– культура общества — это достижения человеческого общества, созданные 

на протяжении его истории; 

– российская культура богата и разнообразна, она известна и уважаема во 

всем мире; 

– культура представлена достижениями в материальной сфере 

(строительство, техника, предметы быта и др.), в духовной сфере (народное 

творчество, литература, изобразительное искусство, музыка, театр и др.), а также в 

этике, культуре взаимоотношений людей. 

Темы, связанные с осознанием обучающимися этой социальной ценности, 

подробно и разносторонне представлены в «Разговорах о важном». Поэтому 

многие сценарии построены на чтении поэзии, обсуждении видеофильмов, 

произведений живописи и музыки: «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», 

«Цирк! Цирк! Цирк! (к Международному дню цирка)». 

7. Наука на службе Родины 

– наука обеспечивает прогресс общества и улучшает жизнь человека; 

– в науке работают талантливые, творческие люди, бесконечно любящие 

свою деятельность; 

– в России совершено много научных открытий, без которых невозможно 

представить современный мир. 

О такой ценности общества и отдельно взятого человека учащиеся узнают в 

процессе обсуждения тем: «190-лет со дня рождения Д. Менделеева. День 

российской науки», «Я вижу Землю! Это так красиво». 

Следует отметить, что многие темы внеурочных занятий выходят за рамки 

содержания, изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет 

обязательно добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и четкого 

воспроизведения нового термина или понятия. Необходимо понимать, что на 

внеурочных занятиях как неучебных формируются определенные ценности: 

высшие нравственные чувства и социальные отношения. В течение года учащиеся 

много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же понятий, что послужит 
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постепенному осознанному их принятию. 

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального следования 

им. При анализе содержания занятия, которое предлагается в сценарии, педагог 

учитывает региональные, национальные, этнокультурные особенности 

территории, где функционирует данная образовательная организация. Обязательно 

учитывается и уровень развития учащихся, их интересы и потребности. При 

необходимости, исходя из статуса семей обучающихся, целесообразно уточнить 

(изменить, скорректировать) и творческие задания, выполнение которых 

предлагается вместе с родителями, другими членами семьи. 

Особенности реализации программы 

Личностное развитие ребёнка – главная цель педагога. Личностных результатов 

обучающихся педагог может достичь, увлекая школьников совместной и 

интересной многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. 

Задача педагога, транслируя собственные убеждения и жизненный опыт, дать 

возможность школьнику анализировать, сравнивать и выбирать. 

В приложениях к программе содержатся методические рекомендации, 

помогающие педагогу грамотно организовать деятельность школьников на 

занятиях в рамках реализации программы курса внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном». 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

День знаний. Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности, которые предоставляют проекты общества «Знание» для 

обучающихся различных возрастов. 

Родина — не только место рождения. Природные и культурные памятники – чем 

гордимся, о чем помним, что бережем? 

Зоя Космодемьянская – её подвиг бессмертен, её имя стало символом мужества 



12
99 

 

 

и стойкости, а жизнь служит примером беззаветной преданности Отечеству, 

истиной любви к своей Родине. 

Право избирать и быть избранным гарантировано Конституцией Российской 

Федерации каждому гражданину нашей страны. Жизнь, свобода, права и 

благополучие граждан является одной из главных ценностей, а проявление 

гражданской позиции, желание участвовать в развитии своего города, региона, 

страны – достойно уважения. 

Ценность профессии учителя. Советник по воспитанию – проводник в мир 

возможностей, которые создало государство для каждого ребенка в стране, 

наставник и «старший товарищ», помогающий как объединить школьный 

коллектив в дружную команду, так и выстроить личную траекторию развития 

каждому ребенку. 

Честность, открытость, готовность прийти на помощь – основа хороших 

отношений с окружающими. Уважение к окружающим – норма жизни в нашем 

обществе. В условиях информационных перегрузок, разнообразия быстро 

решаемых задач, экономической нестабильности, стрессы стали неотъемлемой 

составляющей жизни человека. Они приводят к депрессивному состоянию, 

которое, в свою очередь, может привести к проблемам физического здоровья, 

конфликтам с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как 

наладить отношения в коллективе, сохранить свое психическое здоровье, как 

смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой «травли», и самому не опуститься 

до «травли» других, необходимы всем. 

Давние культурные традиции России получают отражение в произведениях 

кинематографического искусства, которое имеет свой «золотой фонд», 

признанный во всем мире. Отечественное кино передает наши традиционные 

ценности, великое культурно-историческое наследие, отображает то, что 

объединяет нас как нацию. Развитие отечественного кино отражает не только 

основные вехи развития страны, но и моделирует образ ее будущего. Кино, наряду 

с литературой и театром, позволяет человеку увидеть себя, как в «зеркале», 

соотнести свои поступки с поступками героев, анализировать и рефлексировать, 

приобретать новые знания, знакомиться с миром профессий, с творчеством 
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талантливых людей, с историей и культурой страны. 

Подразделения специального назначения (спецназ) в России имеют особую 

значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, 

беспримерное самопожертвование, готовность мгновенно прийти на помощь 

Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, 

физическими и моральным качествами, являются достойным примером 

настоящего мужчины. 

Единство нации – основа существования российского государства. Единство 

многонационального народа, уважение традиций, религий, уклада жизни всех 

народов является главным в жизни страны. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Технологический суверенитет нашей Родины необходимо защищать так же, как 

границы государства, это основа и залог существования современной страны. 

Развитие сферы информационных технологий сегодня стратегически важно для 

будущего, профессии в этой сфере очень перспективны и востребованы. 

Технологический суверенитет решает задачи обеспечения безопасности, 

получения энергии, продовольственной независимости, транспортной связности. 

Логика развития экономики предполагает защиту и формирование 

высокотехнологичных отраслей с высокой долей интеллектуальных вложений. 

Появление новых профессий связано с цифровизацией экономики, движением к 

технологическому суверенитету. 

Традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины, которые 

создают и поддерживают отношения уважения, заботы и взаимной поддержки. 

Основа семьи – это любовь. Важно, чтобы дети стремились создавать полноценные 

многодетные семьи. 

Что для каждого человека означает слово «Родина»? Это родители, семья, дом, 

друзья, родной город, регион, вся наша страна и народ. Чувство любви к своей 

Родине человек несет в себе всю жизнь, это его опора и поддержка. Родина – это не 

просто территория, это, прежде всего то, что мы любим и готовы защищать. 

Волонтерство в России. Особенности волонтерской деятельности. Исторически 

сложилось, что в сложные годы нашей страны люди безвозмездно помогали друг 

другу, оказывали всестороннюю поддержку. Даша Севастопольская, сёстры 
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милосердия – история и современность. 

Россия — страна с героическим прошлым. Современные герои — кто они? 

Россия начинается с меня? 

Значение Конституции для граждан страны. Знание прав и выполнение 

обязанностей. Ответственность — это осознанное поведение. 

Новый год — праздник для всех россиян. У каждого народа есть интересные 

новогодние семейные традиции. Знакомство с обычаями и культурой новогодних 

праздников в нашей стране. 

Первая печатная книга в России – «Азбука» Ивана Фёдорова. Способы 

передачи информации до появления письменности. Разница между азбукой и 

букварем. «Азбука», напечатанная Иваном Федоровым: «Ради скорого 

младенческого научения». Любовь к чтению, бережное отношение к книге 

начались 450 лет назад. 

Современный человек должен обладать функциональной грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего собирают налоги? Что они обеспечивают для граждан? 

Выплата налогов – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. 

Голод, морозы, бомбардировки — тяготы блокадного Ленинграда. Блокадный 

паек. О провале планов немецких войск. 80 лет назад город-герой Ленинград был 

полностью освобожден от фашистской блокады. 

Кто такой союзник? Какие обязанности он на себя принимает, какими обладает 

правами? Что дает заключение союзного договора для государств? Союзники 

России – государства, которые разделяют и поддерживают наши общие 

традиционные ценности, уважают культуру, стремятся к укреплению союзных 

государств и поддерживают их. 

Достижения науки в повседневной жизни. Научные и технические достижения 

в нашей стране. 190-летие великого русского учёного-химика, специалиста во 

многих областях науки и искусства Д.И. Менделеева. 

День первооткрывателя. Россия является не только самой большой страной в 

мире, которую за ее продолжительную историю шаг за шагом исследовали, 

изучали, открывали русские землепроходцы. Удивительные уголки нашей страны 

сегодня может открыть для себя любой школьник. 
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День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия военного: кто 

её выбирает сегодня. Смекалка в военном деле. 280-летие со дня рождения 

великого русского флотоводца, командующего Черноморским флотом (1790— 

1798); командующего русско-турецкой эскадрой в Средиземном море (1798— 

1800), адмирала (1799) Ф.Ф. Ушакова. 

Подлинность намерений — то, что у тебя внутри. Как найти своё место в 

жизни? Что нужно для того, чтобы найти друзей и самому быть хорошим другом? 

Примеры настоящей дружбы. Что нужно для того, чтобы создать хорошую семью 

и самому быть хорошим семьянином. Поддержка семьи в России. Что нужно, 

чтобы найти свое призвание и стать настоящим профессионалом. Поддержка 

профессионального самоопределения школьников в России. Эти вопросы волнуют 

подростков. Проблемы, с которыми они сталкиваются, и способы их решения. 

Всемирный фестиваль молодежи – 2024. Сириус – федеральная площадка 

фестиваля. Исторические факты появления всемирного фестиваля молодежи и 

студентов. Фестивали, которые проходили в нашей стране. 

Российская авиация. Легендарная история развития российской гражданской 

авиации. Героизм конструкторов, инженеров и летчиков-испытателей первых 

российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. Современное 

авиастроение. Профессии, связанные с авиацией. 

Красивейший полуостров с богатой историей. История Крымского 

полуострова. Значение Крыма. Достопримечательности Крыма. 

Россия – здоровая держава. Это значит, что жители страны должны 

стремиться поддерживать здоровый образ жизни. Физическое и психическое 

здоровье населения играют важную роль в укреплении экономического потенциала 

и социальной стабильности страны, повышают качество жизни каждого человека. 

Цирк как фантазийное и сказочное искусство. Цирк в России, История цирка, 

цирковые династии России. Знаменитые на весь мир российские силачи, 

дрессировщики, акробаты, клоуны, фокусники. Цирковые профессии. 

Главные события в истории покорения космоса. Отечественные космонавты- 

рекордсмены. Подготовка к полету — многолетний процесс. 

Николай Гоголь – признанный классик русской литературы, автор 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB
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знаменитых «Мертвых душ», «Ревизора», «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, ситуации из произведений Николая Гоголя актуальны по сей день. 

Экологичное потребление — способ позаботиться о сохранности планеты. 

Экологические проблемы как следствия безответственного поведения 

человека. Соблюдать эко-правила — не так сложно. 

История Праздника труда. Труд – это право или обязанность человека? 

Работа мечты. Жизненно важные навыки. 

История появления праздника День Победы. Поисковое движение России. 

Могила Неизвестного Солдата. Семейные традиции празднования Дня Победы. 

19 мая 1922 года — день рождения пионерской организации. Цель ее создания 

и деятельность. Причины, по которым дети объединяются. 

Неизвестный Пушкин. Творчество Пушкина объединяет поколения. Вклад А. 

С. Пушкина в формирование современного литературного русского языка. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения 

школьниками следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 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; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (волонтерство, помощь людям, нуждающимся в ней). 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 
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интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России; ценностное отношение к достижениям своей Родины 

- России, к науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране. 

В сфере 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; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

В сфере эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание 

эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности 

отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества. 

В сфере физического воспитания: осознание ценности жизни; 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. 

В сфере трудового воспитания: установка на активное участие в решении 

практических задач; осознание важности обучения на протяжении всей жизни; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из 
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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. 

В сфере ценности научного познания: ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира; овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия. 

В сфере 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; открытость опыту и знаниям других; повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, умение осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки 

и компетенции из опыта других; осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 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. 
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Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 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 систематизировать информацию. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения; выражать свою точку зрения в устных и 

письменных текстах; 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; 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 
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мнениями, "мозговые штурмы" и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); делать выбор и брать 

ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, самомотивации и 

рефлексии; объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное 

в произошедшей ситуации; оценивать соответствие результата цели и условиям; 

выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место другого 

человека, понимать мотивы и намерения другого; 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; осознавать невозможность 

контролировать все вокруг. 

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» представлены с учетом специфики содержания предметных 

областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности: 

Русский язык: совершенствование различных видов устной и письменной 

речевой деятельности; формирование умений речевого взаимодействия: создание 

устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, личных 

впечатлений, чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной 

литературы; участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации; овладение различными 

видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым); 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная, 

сжатая и выборочная передача в устной и письменной форме содержания текста; 



13
08 

 

 

выделение главной и второстепенной информации, явной и скрытой информации в 

тексте; извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею. 

Литература: понимание духовно-нравственной и культурной ценности 

литературы и ее роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

овладение умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать 

прочитанное, понимать художественную картину мира, отраженную в 

литературных произведениях, с учетом неоднозначности заложенных в них 

художественных смыслов; овладение умением пересказывать прочитанное 

произведение, используя подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, 

отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к 

тексту; развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией 

автора и мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку 

прочитанному. 

Иностранный язык: умение сравнивать, находить сходства и отличия в 

культуре и традициях народов России и других стран. 

Информатика: освоение и соблюдение требований безопасной эксплуатации 

технических средств информационно-коммуникационных технологий; умение 

соблюдать сетевой этикет, базовые нормы информационной этики и права при 

работе с приложениями на любых устройствах и в сети Интернет, выбирать 

безопасные стратегии поведения в сети. 

История: 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; умение выявлять особенности развития культуры, 

быта и нравов народов в различные исторические эпохи; умение рассказывать об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории 
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России и мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание 

исторических явлений, процессов и знание необходимых фактов, дат, 

исторических понятий; умение выявлять существенные черты и характерные 

признаки исторических событий, явлений, процессов; умение устанавливать 

причинно-следственные, пространственные, временные связи исторических 

событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь (при наличии) с 

важнейшими событиями XX - начала XXI вв.; умение определять и 

аргументировать собственную или предложенную точку зрения с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

приобретение опыта взаимодействия 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; уважения к 

историческому наследию народов России. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний: о социальных 

свойствах человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми, 

важности семьи как базового социального института; о характерных чертах 

общества; о содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; о процессах и явлениях в экономической, социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; об основах конституционного 

строя и организации государственной власти в Российской Федерации, правовом 

статусе гражданина Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); о 

системе образования в Российской Федерации; об основах государственной 

бюджетной и денежно-кредитной, социальной политики, политики в сфере 

культуры и образования, противодействии коррупции в Российской Федерации, 

обеспечении безопасности личности, общества и государства, в том числе от 

терроризма и экстремизма; умение характеризовать традиционные российские 

духовно-нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и 

свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали 

и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, 

коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории 

нашей Родины); умение сравнивать (в том числе устанавливать основания для 
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сравнения) деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции; умение 

устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, процессов 

в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений 

и социально-экономических кризисов в государстве; умение использовать 

полученные знания для объяснения (устного и письменного) сущности, 

взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; умение с опорой 

на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный социальный 

опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных ценностей и норм 

свое отношение к явлениям, процессам социальной действительности; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически 

оценивать социальную информацию, соотносить ее с собственными знаниями о 

моральном и правовом регулировании поведения человека, личным социальным 

опытом; умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных 

норм, экономической рациональности; осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения; осознание ценности культуры и традиций народов 

России. 

География: освоение и применение системы знаний о размещении и основных 

свойствах географических объектов, понимание роли географии в формировании 

качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении 

современных практических задач своего населенного пункта, Российской 

Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого развития; умение 

устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; умение оценивать характер взаимодействия деятельности 

человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития.  

Тематическое планирование 

5–7, 8–9 классы (1 час в неделю) 
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Темы Основное 

содержание 

Деятельность школьников 

День знаний Знакомство с проектами Российского общества «Знание». 

Возможности,   которые предоставляют проекты общества 

«Знание» для 

обучающихся различных 

возрастов. 

Участие во вступительной беседе. Просмотр 

ролика о необходимости знаний для жизненного 

успеха. 

Участие в мотивационной беседе о чертах 

характера, которые присущи людям с активной 

жизненной позицией, о мечтах и о том, как 

можно их достигнуть. 

Там, где Россия Родина — не только 

место рождения. История, 

культура, научные 

достижения: чем мы 

можем гордиться? 

Участие во вступительной беседе о России. 

Просмотр ролика о России. 

Интерактивная викторина. 

Чем полезны фенологические наблюдения. 

Их роль в жизни человека. 

Зоя. 

К 100-летию со 

дня рождения Зои 

Космодемьянско

й 

Зоя Космодемьянская – 

её подвиг бессмертен, её 

имя стало символом 

мужества и стойкости, а 

жизнь служит примером 

беззаветной преданности 

Отечеству, истиной любви 

к своей Родине. 

Участие во вступительной беседе. 

Просмотр видеоролика о жизни и подвиге Зои. 

Участие в беседе о том, как воспитываются 

черты личности героя. 

Подвиг Зои был подвигом ради жизни 

будущих поколений. В защиту всего, что 

любила эта молодая девушка. Просмотр 

интерактивной карты, беседа о сохранении 

памятников героям. 

Избирательная 

система России 

(30 лет ЦИК) 

Право избирать и быть 

избранным гарантировано

 

Конституцией Российской 

Федерации каждому 

гражданину нашей 

страны. 

Жизнь, свобода, права 

и благополучие граждан 

является одной из главных 

ценностей, а проявление 

гражданской позиции, 

желание участвовать в 

развитии своего города, 

региона, страны – достойно 

уважения. 

Участие во вступительной беседе. 

Просмотр видеоролика об истории Центральной 

избирательной комиссии. 

Обсуждение ситуаций, возникающих в связи 

с голосованием и выборами. 

Выполнение интерактивного задания 

«Избирательная система в России». 

День учителя 

(советники по 

воспитанию) 

Ценность профессии 

учителя. Советник по 

воспитанию – проводник в 

мир возможностей, 

которые создало 

государство для каждого 

ребенка в стране, 

наставник и «старший 

товарищ», помогающий 

как объединить школьный 

коллектив в дружную 

команду, так и выстроить 

личную траекторию 

развития каждому 

ребенку. 

Просмотр видеоролика. 

Участие в командной работе: каким должен 

быть современный Учитель? (создание кластера). 

Участие в дискуссии на одну из 

предложенных тем: «Если бы я был учителем, 

какими качествами обладал…, как относился бы 

к ученикам…, как готовился к занятиям…, 

какие вспомогательные средства использовал 

для проведения уроков?»; 

«Чем может помочь советник по воспитанию?» 
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О 

взаимоотношен

иях в 

коллективе 

(Всемирный 

день 

психического 

здоровья, 

профилактика 

буллинга) 

В условиях 

информационных 

перегрузок, разнообразия 

быстро решаемых задач, 

экономической 

нестабильности, стрессы 

стали неотъемлемой 

составляющей жизни 

человека. Они приводят к 

депрессивному 

состоянию, которое, в 

свою очередь, может 

привести к проблемам 

физического здоровья, 

конфликтам  с близкими, неуверенности, озлобленности. Знания о том, как наладить отношения в коллективе, сохранить  свое психическое здоровье, как смотреть на мир позитивно, как не стать жертвой 

«травли», и самому не 

опуститься до 

«травли» других, 

необходимы всем. 

Мотивационная беседа о взаимосвязи 

физического и психического здоровья. 

Игра «Верю - не верю» о стереотипах в 

отношении здоровья и здорового образа жизни. 

Просмотр отрывков из мультфильмов и 

фильмов, обсуждение их. Беседа о буллинге, его 

причинах и вреде, который он причиняет 

человеку. 

Мастер-класс «Магия игры», в ходе которого 

школьники участвуют в игровых упражнениях, 

помогающих снять стресс и психологическое 

напряжение, выплеснуть негативные эмоции. 

Мозговой штурм «Мои правила 

благополучия», в ходе которого школьники 

составляют список лайфхаков класса о том, как 

подростку справляться со стрессами, излишним 

давлением взрослых. 

Итоговая рефлексивная беседа, в ходе 

которой школьники обсуждают характеристики 

идеального коллектива, в котором им 

было бы комфортно находиться. . 

По ту сторону 

экрана. 115 лет 

кино в России 

Развитие 

отечественного кино 

отражает не только 

основные вехи развития 

страны, но и моделирует 

образ ее будущего. Кино, 

наряду с литературой и 

театром, позволяет 

человеку увидеть себя, как 

в «зеркале», соотнести 

свои поступки с 

поступками героев,

 анализиро

вать и 

рефлексировать, 

приобретать новые знания, 

знакомиться с миром 

профессий,  с творчеством талантливых людей, с историей и 

культурой страны. 

Мотивационная беседа о любимых мультфильмах и кинофильмах, жанрах кино. 

Просмотр видеоролика об истории российского 

игрового кино. 

Обсуждение ролика. 

Беседа о будущем кинематографа в цифровую 

эпоху. 

Интерактивная игра, в ходе которой 

школьники называют мультфильм или фильм по 

его отрывку. 

Игра «Ты - актер», где дети пробуют 

себя в роли актеров немого кино. 

Итоговая беседа о возможности

 создания собственного фильма о 

классе, сделанного руками школьников. 

День спецназа Подразделения  специального назначения (спецназ) в России имеют особую значимость, они олицетворяют служение Отечеству, мужество и силу духа, беспримерное 

самопожертвование,  готовность мгновенно прийти на помощь Родине. Военнослужащие спецназа обладают особыми профессиональными, физическими  и моральным качествами,     являются     достойным 

примером настоящего 

мужчины. 

Участие во вступительной беседе, 

просмотр видеоролика о видах подразделений 

специального назначения в России. 

Участие в обсуждении: «Качества личности 

бойца спецназа». 

Выполнение интерактивного задания «Что важнее для спецназовца – ум или сила?» 
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День 

народного 

единства 

Смутное время в 

истории нашей страны. 

Самозванцы — одна из 

причин продолжавшейся 

Смуты. Ополчение во 

главе с князем Дмитрием 

Пожарским и земским 

старостой Кузьмой 

Мининым. 

Примеры единения 

народа не только в войне 

Участие во вступительной беседе о 

появлении праздника День народного единства. 

Знакомство с исторической справкой о 

событиях Смутного времени. 

Работа в группах: если бы вы жили в 

Смутное время, в чем вы бы увидели причины 

появления народных ополчений? Обмен 

мнениями. 

Дискуссия о том, что 4 ноября 1612 года 

воины народного ополчения 

продемонстрировали образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от 

происхождения, вероисповедания и положения в 

обществе. Дискуссия о том, когда 

еще люди чувствуют, что им надо объединяться? 

Россия: взгляд в 

будущее. 

Технологический 

суверенитет / 

цифровая 

экономика / 

новые профессии 

Технологический      суверенитет решает   задачи      обеспечения безопасности,  получения   энергии, продовольственной   независимости, 

транспортной  

 связности.   

 Логика развития

 экономики  

 предполагает 

защиту    и      

 формирование 

высокотехнологичных   отраслей с высокой долей   интеллектуальных вложений.   Развитие      цифровой экономики           предполагает 

выстраивание              системы экономических,     социальных и культурных отношений, основанных на использовании      цифровых информационно-коммуникационных 

технологий.  

 Появление    

 новых профессий 

связано с цифровизацией 

экономики,     

 движением    к 

технологическому 

суверенитету. 

Беседа о сущности понятий «суверенитет», 

«технологический суверенитет», «цифровая 

экономика». 

Просмотр видеоролика о цифровых 

технологиях, вошедших в современную жизнь 

многих россиян, в экономику, образование и 

культуру страны. Дискуссия, в ходе которой 

школьники высказывают свои мнения о 

возможностях и рисках, которые появляются в 

связи с проникновением искусственного 

интеллекта во многие сферы не только 

экономики, но и культуры, образования, спорта. 

Игра-викторина «Язык не для всех», в ходе 

которой школьники знакомятся с новыми 

понятиями в области цифровых технологий и с 

профессиями будущего. 

Интерактивное путешествие по городу 

профессий будущего, в ходе которого 

школьники знакомятся с двенадцатью 

направлениями профессиональной 

деятельности, которые охватывают 50 

перспективных профессий. 

Рефлексивная беседа, в ходе которой педагог 

просит школьников завершить некоторые из 

предложений, например: 

«Самое большое открытие, которое я сделал на 

этом занятии – это 

…»; «Все говорят, что без цифры сегодняшняя 

жизнь просто невозможна, я с этим 

утверждением …»; «Если у меня спросят, 

готов ли я учится всю свою жизнь, то я отвечу 

…» 

О 

взаимоотноше

ниях в семье 

(День матери) 

Мама — важный 

человек в жизни каждого. 

Материнская любовь — 

простая и безоговорочная. 

Легко ли быть мамой? 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Первое, 

что приходит в голову, когда я слышу слово 

«мама» …» 

Участие в групповом обсуждении случаев 

недопонимания мам и детей. 

Поиск причин этого в процессе групповой 
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работы. 

Участие в беседе о том, что делает наших мам 

счастливыми 

Что такое 

Родина? 

(регионал

ьный и 

местный 

компонент) 

Что для каждого 

человека означает слово 

«Родина»? Это родители, 

семья, дом, друзья, родной 

город, регион, вся наша 

страна и народ. Чувство 

любви к своей Родине 

человек несет в себе всю 

жизнь, это его опора и 

поддержка. Родина – это 

не просто территория, это, 

прежде всего то, что мы 

любим и 

готовы защищать. 

Участие в беседе о том, когда каждый из нас 

чувствовал гордость при виде государственных 

символов нашей страны. Какова региональная 

символика? Что означают элементы герба, 

флага? 

Знакомство с традициями народов, живущих 

на территории России. 

Участие в дискуссии о том, что объединяет 

людей разных национальностей в одной стране, 

что им в этом помогает? 

Мы вместе История создания 

Красного Креста. 

Особенности волонтерской деятельности. Волонтерство в России 

Знакомство школьников с информацией о 

создании в Международного Комитета  

Красного Креста. 

Участие в обсуждении вопроса: 

действительно ли создание именно этой 

организации можно считать началом 

волонтерского движения? 

Работа в группах по составлению списка 

особенностей волонтерской деятельности. 

Обмен историями из жизни о волонтёрской 

деятельности 

Главный закон 

страны 

Значение Конституции 

для граждан страны. 

Знание прав и выполнение 

обязанностей. 

Ответственность — это 

осознанное поведение 

Участие   во    вступительной    беседе    о    

значении    слова 

«конституция» и о жизни без конституции. 

Участие в обсуждении ситуаций, в которых 

было нарушение прав или невыполнение 

обязанностей. 

Участие в игре «Незаконченное 

предложение», во время которой каждый 

школьник продолжает предложение «Нужно 

знать Конституцию, потому что…» 

Участие в дискуссии об осознанном 

поведении и личной ответственности 

Герои нашего 

времени 

Россия — страна с 

героическим прошлым. 

Современные герои — кто 

они? Россия начинается с 

меня? 

Участие во вступительной беседе о 

непростой судьбе нашей страны, о войнах, 

которые выпали на долю народа и о героизме 

тех, кто вставал на ее защиту. 

Участие в дискуссии о том, есть ли место 

героизму сегодня? 

Обсуждение мнений школьников. 

Участие в игре «Качества современного 

героя» 
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Новогодние 

семейные 

традиции разных 

народов России 

Новый год — праздник 

всей семьи. Новогодние 

семейные традиции. 

Новогодние приметы. 

Различные традиции 

встречи Нового года у 

разных народов России. 

Игра «Вопрос из шляпы» (Все ли вы знаете о 

Новом годе?) Участие в дискуссии 

«Поделись новогодней традицией, 

которая объединяет народы нашей страны». 

Участие в беседе о том, что чаще всего мы 

мечтаем о материальных подарках, но есть ли 

что-то, что мы хотели бы изменить в себе в 

Новом году? 

Участие в разговоре о новогодних приметах, 

подарках. 

От А до Я. 

450 лет "Азбуке" 

Ивана Фёдорова 

Способы передачи 

информации до появления 

письменности. Разница 

между азбукой и 

букварем. «Азбука», 

напечатанная Иваном 

Федоровым: 

«Ради скорого 

младенческого научения». 

 

Беседа о разных способах 

передачи информации. Блиц-

опрос «Интересные факты об 

Азбуке». 

Эвристическая беседа «Первая печатная 

«Азбука»: в чем особенности». 

Интерактивные задания, связанные с 

содержанием «Азбуки». 

Налоговая 

грамотность 

Современный человек 

должен обладать

 фу

нкциональной 

грамотностью, в том 

числе налоговой. Для чего 

собирают налоги? Что они 

обеспечивают для 

граждан? Выплата 

налогов – обязанность 

каждого 

гражданина Российской 

Федерации. 

Беседа о том, что такое налоговая система. 

Блиц-опрос «Для чего государству 

необходим бюджет?». Беседа «Права и 

обязанности налогоплательщика». 

Интерактивное задание «Создай и распредели 

бюджет». 

Непокоренные. 

80 лет со дня 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Голод, морозы, 

бомбардировки — тяготы 

блокадного Ленинграда. 

Блокадный паек. Способы 

выживания ленинградцев. 

О провале планов 

немецких войск. О 

героизме советских 

воинов, 

освободивших город на 

Неве. 

Участие в блиц-опросе «Что вы знаете о 

блокаде Ленинграда; каким образом город 

попал в кольцо; зачем Гитлер хотел захватить 

город; почему Ладожское озеро называют 

дорогой жизни; чем стало полное освобождение 

Ленинграда от фашистской блокады для всей 

страны, для хода Великой Отечественной 

войны?» 

Беседа о том, что помогало людям выстоять 

в осажденном городе. 

Работа в парах с дальнейшим обобщением: 

почему планам Гитлера не суждено было 

сбыться? 
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Союзники России Кто такой союзник? 

Какие обязанности он на 

себя принимает, какими 

обладает правами? Что 

дает заключение союзного 

договора для государств? 

Союзники России – 

государства, которые 

разделяют и 

поддерживают

 наш

и общие традиционные 

ценности, уважают 

культуру, стремятся к 

укреплению союзных 

государств и 

поддерживают 

их. 

Беседа о государствах-союзниках Российской 

Федерации. 

Блиц-опрос: «Какие традиционные

 ценности разделяют 

союзники?». 

Дискуссия: права и обязанности союзных 

государств. 

В чем заключается союзническая 

поддержка? Что Россия делает для союзников? 

190 лет со дня 

рождения Д. 

Менделеева. 

День российской 

науки 

Цивилизация без 

научных достижений. 

Научные и технические 

достижения в нашей 

стране. Вклад российских 

ученых в мировую науку. 

Д.И. Менделеев и роль 

его достижений для науки. 

Достижения науки в 

повседневной жизни. 

Плюсы и минусы научно- 

технического прогресса 

Участие во вступительной беседе о том, 

какой была бы жизнь человека без научных 

достижений. 

Участие в беседе об основных научных и 

технических достижениях в нашей стране. 

Участие в интерактивном задании «Д.И. 

Менделеев: не только химия». 

Участие в блиц – опросе

 «Примеры использования 

достижений науки в повседневной жизни». 

Работа в группах с дальнейшим 

обобщением: «Плюсы и минусы научно-

технического прогресса» 

День 

первооткрывател

я 

Россия является не 

только самой большой 

страной в мире, которую за 

ее продолжительную 

историю шаг за шагом 

исследовали, изучали, 

открывали русские 

землепроходцы. 

Удивительные уголки 

нашей страны сегодня 

может открыть для себя 

любой школьник. 

Мотивационная беседа о первооткрывателях, 

открытиях и удивительных местах России. 

Мозговой штурм, в ходе которого школьники за 

1 минуту должны назвать 15 российских 

городов; за вторую минуту - 15 российских рек; 

за третью – 15 названий деревьев, кустарников и 

цветов, которые растут в их регионе. 

Просмотр и обсуждение видеоролика 

Русского географического общества о русских 

землепроходцах. 

Игра «Своя игра», в которой разыгрываются 

вопросы об уникальных местах России и их 

первооткрывателях. 

Рефлексивная беседа со школьниками, в 

процессе которой они продолжают предложения, 

начало которых произносит педагог: 

«Я никогда не знал, что …»; «Если бы я делал 

пост в социальных сетях по итогам нашего 

сегодняшнего разговора, то я назвал бы его …»; 

«Каждый может стать первооткрывателем, 

потому что 

…». 
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День защитника 

Отечества. 

280 лет со дня 

рождения Федора 

Ушакова 

День защитника 

Отечества: исторические 

традиции. Профессия 

военного: кто её выбирает 

сегодня. 

Смекалка в военном 

деле. 280-летие со дня 

рождения великого 

русского флотоводца, 

 ко

мандующего 

Черноморским флотом 

(1790—1798); 

командующего

 ру

сско-турецкой эскадрой в 

Средиземном море 

(1798— 

1800), адмирала (1799) 

Ф.Ф. Ушакова. 

Участие в интеллектуальной разминке «Что 

вы знаете о Дне защитника Отечества». 

Участие в дискуссии о причинах выбора 

профессии военного. 

Участие в работе в парах: знакомство с 

примерами военных действий, в которых 

выручала смекалка. 

История и современность: уроки адмирала 

Ушакова. 

Участие в беседе о том, как жители России 

выражают свою благодарность  защитникам 

Отечества 

Как найти свое 

место в 

обществ

е 

Что нужно для того, 

чтобы найти друзей и 

самому быть хорошим 

другом? Примеры 

настоящей дружбы. Что 

нужно для того, чтобы 

создать хорошую семью и 

самому быть хорошим 

семьянином. Поддержка 

семьи в России. Что 

нужно, чтобы найти свое 

призвание и стать 

настоящим

 про

фессионалом. 

Поддержка

 профе

ссионального 

самоопределения 

школьников в России. 

Проблематизирующая беседа о трех 

слагаемых успешной самореализации человека в 

обществе: дружбе, семье и профессии. 

Выступление федерального спикера (о 

примерах и способах самореализации человека в 

различных сферах общественной жизни). 

Рефлексивная беседа «Мое будущее», в ходе 

которой школьники обсуждают вопросы о том, 

как найти хороших друзей, как найти 

спутника/спутницу жизни, чем 

руководствоваться в выборе профессии. 

Групповая работа «Что я возьму с собой во 

взрослую жизнь?», в ходе которой школьники в 

каждой группе из набора карточек выбирают 5 и 

аргументируют всему классу свой выбор. В 

набор могут входить, например, карточки 

«умение готовить», «умение дружить», «умение 

учиться», «знать языки», «умение шутить» и 

т.д. 

Всемирный 

фестива

ль 

молодеж

и 

Всемирный фестиваль 

молодежи – 2024. Сириус 

– федеральная площадка 

фестиваля. Исторические 

факты появления 

всемирного фестиваля 

молодежи и студентов. 

Фестивали, которые 

проходили в нашей 

стране. 

Групповая работа по созданию

 кластера «Всемирный 

фестиваль молодежи». 

Историческая справка об истории 

возникновения Всемирного фестиваля 

молодежи. 

Беседа «Эмблемы и символы фестивалей». 

Дискуссия «Всемирный фестиваль

 молодежи –

 2024 в 

подробностях». 
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«Первым делом 

самолеты». 

О гражданской 

авиации 

Легендарная история 

развития российской 

гражданской авиации. 

Героизм конструкторов, 

инженеров и летчиков-

испытателей первых российских самолетов. Мировые рекорды российских летчиков. 

Современное

 

авиастроение. 

Профессии, связанные с 

авиацией. 

Проблематизирующая беседа «Почему 

человек всегда хотел подняться в небо?», в ходе 

которой обсуждаются события, связанные с 

первыми попытками человека «обрести 

крылья». 

Видеоролик об истории российской авиации, 

от первого полета в 1913 году на первом в мире 

четырехмоторном самолете 

«Русский витязь» до современных авиалайнеров 

"Суперджет", МС-21, Ил-114-300, Ту-214, Ил-

96, "Байкал". 

Интерактивная игра «33 ступеньки в небо», 

в ходе которой школьники знакомятся с 

легендарными российскими пилотами, 

испытателями, конструкторами. 

Мастер-класс «Тренажер летчика», в ходе 

которого школьники выполняют некоторые 

упражнения и задания (например, «Компас», 

«Часы» и др.) которые предлагают современным 

пилотам при профотборе. 

Рефлексивная беседа «Я могу стать кем 

захочу, или уже нет?», в ходе которой подростки 

рассуждают об ограничениях, которые 

накладывает профессия пилота, о том, как 

может реализоваться 

мечта о небе, даже если нельзя стать летчиком. 

Крым. Путь 

домой 

Красивейший 

полуостров с богатой 

историей. История 

Крымского полуострова. 

Значение Крыма. 

Достопримечательности 

Крыма 

Участие в беседе о географическом 

положении Крыма с использованием карты. 

Самостоятельная работа по изучению 

информации по истории Крыма. Работа в 

группах с обобщением: что с древних времен 

привлекало разные народы в Крымском 

полуострове? 

Обмен мнениями: что бы вы рекомендовали 

посетить в Крыму 

Россия - 

здоровая 

держава 

Здоровый образ жизни 

– приоритетное 

направление в 

большинстве государств 

мира. Основные 

составляющие здоровья. 

Современные проекты, 

связанные со здоровьем. 

Дискуссия «Основные правила здорового 

образа жизни». Групповая работа: 

составление памятки о ЗОЖ. 

Дискуссия «Следуешь моде – вредишь 

здоровью» (о тату, пирсинге, энергетиках и т.д.). 
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Цирк! Цирк! 

Цирк! (К 

Международ

ному дню 

цирка) 

Цирк как фантазийное 

и сказочное искусство. 

Цирк в России, История 

цирка, цирковые династии 

России. Знаменитые на 

весь мир российские 

силачи, дрессировщики, 

акробаты, клоуны, 

фокусники. Цирковые 

профессии. 

Просмотр видеоролика об истории цирка в 

России, начиная с первого стационарного цирка, 

построенного в Петербурге в 1877 году. 

Беседа о современном цирке, причинах его 

популярности у детей и взрослых, о видах 

циркового искусства (клоунаде, акробатике, эквилибристике, гимнастике, жонглировании, эксцентрике, иллюзионизме, пантомиме, дрессировке животных). 

Мастер-класс «Фокус здесь и сейчас», в ходе 

которого школьники разучивают несколько 

простых фокусов. 

Видео-викторина «Клоун», в ходе которой 

школьники знакомятся великими российскими 

клоунами (Юрий Никулин, Олег Попов, Юрий 

Куклачев, Вячеслав Полунин). 

Рефлексивная беседа о том, как важно уметь 

поддерживать оптимизм в себе и в 

окружающих. 

«Я вижу 

Землю! 

Это так 

красиво». 

Главные события в 

истории покорения 

космоса. Отечественные 

космонавты-рекордсмены. 

Подготовка к полёту 

— многолетний процесс. 

Художественный 

фильм «Вызов» - героизм 

персонажей и реальных 

людей. 

Участие во вступительной беседе об 

основных исторических событиях в 

космонавтике. Самостоятельная работа в 

группах: найти в интернете информацию о 

космонавте и сделать сообщение для 

одноклассников (Герман Титов, Валентина 

Терешкова, Алексей Леонов, Светлана 

Савицкая, Валерий Поляков, Елена Кондакова, 

Сергей Крикалев, Геннадий Падалка, Анатолий 

Соловьев). 

Участие в беседе о трудном процессе 

подготовки к полёту. Обсуждение фильма 

«Вызов» - в чем заключался героизм главных 

действующих лиц и актрисы и режиссера 

фильма. 

215-летие со 

дня рождения 

Н. В. Гоголя 

Николай Гоголь – 

признанный классик 

русской литературы, автор 

знаменитых «Мертвых 

душ», 

«Ревизора», «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». 

Сюжеты, герои, ситуации 

из произведений Николая 

Гоголя актуальны по сей 

день. 

Проблематизирующая беседа «Классик есть 

классик», в ходе которой школьники 

обсуждают, какие сюжеты, герои, ситуации из 

произведений Гоголя можно было назвать 

современными. 

Игра «Закончи фразу, ставшую крылатой», в 

ходе которой школьники продолжают 

знаменитые фразы из произведений Н. Гоголя. 

Интерактивная игра, в ходе которой 

школьники по отрывкам из телеспектаклей, 

кинофильмов, иллюстраций, созданных по 

произведениям Николая Гоголя, называют 

произведение и его главных героев. 

Дискуссия, в ходе которой школьники 

обсуждают фразу И.А. Гончарова «Он, смеша и 

смеясь, невидимо плакал…». 

Экологичное 

потребление 

Экологичное 

потребление — способ 

позаботиться о 

сохранности планеты. 

Экологические проблемы 

как следствия

 безо

тветственного поведения 

Участие во вступительной беседе об 

экологическом потреблении. Обсуждение 

экологических проблем, существующих в 

России, и роли людей в их появлении, поиски 

решений. 

Работа в группах по составлению общего 

списка эко-правил, которые легко может 

соблюдать каждый 
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человека. 

Соблюдать эко-

правила — не так сложно 
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Труд крут История Праздника 

труда. 

Труд — это право или 

обязанность человека? 

Работа мечты. 

Жизненно важные навыки 

Вступительная беседа об истории Праздника 

труда. 

Участие в дискуссии: «Труд — это право 

или обязанность человека?» 

Мозговой штурм — обсуждение критериев 

работы мечты. 

Блиц-опрос «Владеете ли вы 

элементарными трудовыми навыками?» 

Урок памяти История появления 

праздника День Победы. 

Поисковое движение 

России. Могила 

Неизвестного Солдата. 

Семейные традиции 

празднования Дня Победы. 

Бессмертный полк 

Участие во вступительной беседе об истории 

появления праздника День Победы. Участие в 

беседе о том, что заставляет тысячи человек 

заниматься поиском и захоронением останков 

погибших защитников Отечества? 

Обмен мнениями: есть ли в вашей семье 

традиция отмечать День Победы? Участвует ли 

семья в шествиях Бессмертного 

полка? 

Будь готов! 

Ко дню детских 

общественных 

организаций 

19 мая 1922 года — 

день рождения 

пионерской организации. 

Цель её создания и 

деятельность. Распад 

пионерской организации. 

Причины, по которым дети 

объединяются 

Участие во вступительной беседе о 

пионерской организации. 

Участие в дискуссии о том, какое должно 

быть детское общественное объединение, чтобы 

вам захотелось в него вступить. 

Участие в мозговом штурме по выдвижению 

причин, по которым дети объединяются. 

Участие в беседе о том, какие бывают 

детские общественные объединения 

Русский язык. 

Великий и 

могучий. 

225 со дня 

рождения А. С. 

Пушкина 

Неизвестный Пушкин. 

Творчество Пушкина 

объединяет поколения. 

Вклад А. С. Пушкина в 

формирование современного 

литературного русского 

языка. 

Брейн- ринг «Узнай произведение по 

иллюстрации». Историческая справка 

«Малоизвестные факты из жизни А. С. 

Пушкина». 

Эвристическая беседа «Мы говорим на языке 

Пушкина». Интерактивные задания на знание 

русского языка. 
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ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием Государственного флага Российской Федерации, слушанием 

(исполнением) Государственного гимна Российской Федерации. Затем участники 

расходятся по своим классам, где проходит тематическая часть занятия. 

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с 

обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы для 

учителя. 

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со 

сценарием и понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из трех 

структурных частей: 1 часть — мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть 

— заключительная. На каждую часть дано рекомендуемое время проведения. Цель 

мотивационной части занятия (3-5 минут) — предъявление обучающимся темы 

занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с 

рассматривания видеоматериала, обсуждение которого является введением в 

дальнейшую содержательную часть занятия. 

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной 

деятельности обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной 

информацией), коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика, создание 

описаний, рассуждений), практической (решение конкретных практических 

задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой (обсуждение 

воображаемых ситуаций, художественная деятельность). 

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается 

творческое задание. 

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые 

даются в каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его 

содержание и структуру. 

3.1.3.2   Рабочая программа курса «Функциональная грамотность» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность 

Понятие функциональной грамотности сравнительно молодо: появилось 

в конце 60-х годов прошлого века в документах ЮНЕСКО и позднее вошло в 

обиход исследователей. Примерно до середины 70-х годов концепция и 
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стратегия исследования связывалась с профессиональной деятельностью 

людей: компенсацией недостающих знаний и умений в этой сфере. 

В дальнейшем этот подход был признан односторонним. 

Функциональная грамотность стала рассматриваться в более широком 

смысле: включать компьютерную грамотность, политическую, 

экономическую грамотность и т.д. 

В таком контексте функциональная грамотность выступает как способ 

социальной  ориентации  личности,   интегрирующей   связь   образования   

(в первую очередь общего) с многоплановой человеческой деятельностью. 

Мониторинговым исследованием качества общего образования, 

призванным ответить на вопрос: «Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, 

получившие обязательное общее образование, знаниями и умениями, 

необходимыми им для полноценного функционирования в современном 

обществе, т.е. для решения широкого диапазона задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений?»1, - является 

PISA (Programme for International Student Assessment). И функциональная 

грамотность понимается PISA как знания и умения, необходимые для 

полноценного функционирования человека в современном обществе. PISA в 

своих мониторингах оценивает 4 вида грамотности: читательскую, 

математическую, естественнонаучную и финансовую. 

Проблема развития функциональной грамотности обучающихся в 

России актуализировалась в 2018 году благодаря Указу Президента РФ от 

7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года». Согласно Указу, «в 

2024 году необходимо обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования»2. 

Поскольку функциональная грамотность понимается как совокупность 

знаний и умений, обеспечивающих полноценное функционирование человека 

в современном обществе, ее развитие у школьников необходимо не только для 

повышения результатов мониторинга PISA, как факта доказательства 

выполнения Правительством РФ поставленных перед ним Президентом за- 

дач, но и для развития российского общества в целом. 

Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего 

поколения затрудняет их адаптацию и социализацию в социуме. 

 

1 Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся // Официальный сайт Института стратегии развития 

образования РАО. URL: http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html 

2 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года: Указ Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 204. П. 5 // ГАРАНТ.РУ: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5dzARMpWI 

http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_info.html
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/#ixzz5dzARMpWI
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Современному российскому обществу нужны эффективные граждане, 

способные максимально реализовать свои потенциальные возможности в 

трудовой и профессиональной деятельности, и тем самым принести пользу 

обществу, способствовать развитию страны. Этим объясняется актуальность 

проблемы развития функциональной грамотности у школьников на уровне 

общества. 

Результаты лонгитюдных исследований, проведенных на выборках 

2000 и 2003 гг. странами-участницами мониторингов PISA показали, что 

результаты оценки функциональной грамотности 15-летних учащихся 

являются надежным индикатором дальнейшей образовательной траектории 

молодых людей и их благосостояния3. Любой школьник хочет быть 

социально успешным, его родители также надеются на высокий уровень 

благополучия своего ребенка во взрослой жизни. Поэтому актуальность 

развития функциональной грамотности обоснована еще и тем, что субъекты 

образовательного процесса заинтересованы в высоких академических и 

социальных достижениях обучающихся, чему способствует их 

функциональная грамотность. 

Целеполагание 

Основной целью программы является развитие функциональной 

грамотности учащихся 5-9 классов как индикатора качества и эффективности 

образования, равенства доступа к образованию. 

Программа нацелена на развитие: 

способности человека формулировать, применять и интерпретировать 

математику в разнообразных контекстах. Эта способность включает 

математические рассуждения, использование математических понятий, 

процедур, фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать 

явления. Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать 

хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые необходимы 

конструктивному, активному и размышляющему гражданину 

(математическая грамотность); 

способности человека понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни (читательская грамотность); 

способности человека осваивать и использовать естественнонаучные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, для 

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов в связи с естественнонаучной 

проблематикой; понимать основные особенности естествознания как 

формы человеческого познания; демонстрировать осведомленность в том, 

что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы общества; проявлять активную 
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3 Ковалёва Г., Давыдова Е., Сидорова Г. Глобальные компетенции. Что 

ждёт учащихся в новом испытании PISA-2018 // Учительская газета, №47, 

21 ноября 2017 г. URL: http://www.ug.ru/archive/72357 

гражданскую позицию при рассмотрении проблем, связанных с 

естествознанием (естественнонаучная грамотность)4; 

способности человека принимать эффективные решения в 

разнообразных финансовых ситуациях, способствующих улучшению 

финансового благополучия личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни. 

Характеристика образовательного процесса 

Программа рассчитана на 5 лет обучения (с 5 по 9 классы), реализуется 

из части учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений и/или внеурочной деятельности и включает 4 модуля 

(читательская, естественнонаучная, математическая и финансовая 

грамотность). 

Разработанный учебно-тематический план программы описывает 

содержание модуля из расчета одного/двух часов в неделю в каждом класс- 

комплекте. Тем не менее, каждое образовательное учреждение индивидуально 

проектирует учебный план по каждой параллели и по каждому модулю. 

Таким образом, общее количество часов: минимальное – 170 часов 

максимальное – 340 часов. 

Количество часов на один год обучения в одном класс-комплекте – от 34 

до 68, т.е по 1-2 часа в неделю: 

- 8-16 часов на модули «читательская грамотность», «математическая 

грамотность», «финансовая грамотность»; 

- 8-18 часов для модуля естественнонаучной грамотности; 
- 2 часа на проведение аттестации, завершающих освоение программы 

по соответствующему году обучения. 

Разработчики программы рекомендуют в каждой параллели начинать 

реализацию с модуля по формированию читательской грамотности. Но при 

работе по программе разных педагогов по разным модулям, возможно 

организовать иной порядок осваиваемых модулей. 

1 четверть – модуль «читательская грамотность». 

Другие модули могут по потребностям и возможности организации идти 

в любом порядке, например: 

2 четверть – модуль «математическая грамотность», 

3 четверть – модуль «естественнонаучная грамотность», 

4 четверть – модуль «финансовая грамотность». 

Программа предполагает поэтапное развитие различных умений, 

составляющих основу функциональной грамотности. 

В 5 классе обучающиеся учатся находить и извлекать информацию 

различного предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, 

http://www.ug.ru/archive/72357
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диаграмм, представленных как на бумажных, так и электронных носителях. 

Используются тексты различные по оформлению, стилистике, форме. 

Информация представлена в различном контексте (семья, дом, друзья, 

природа, учеба, работа и производство, общество и др.). 

В 6 классе формируется умение применять знания о математических, 

естественнонаучных, финансовых и общественных явлениях для решения 

поставленных перед учеником практических задач. 

В 7 классе обучающиеся учатся анализировать и обобщать 

(интегрировать) информацию различного предметного содержания в разном 

контексте. Проблемы, которые ученику необходимо проанализировать и 

синтезировать в единую картину могут иметь как личный, местный, так и 

национальный и глобальный аспекты. Школьники должны овладеть 

универсальными способами анализа информации и ее интеграции в единое 

целое. 

В 8 классе школьники учатся оценивать и интерпретировать различные 

поставленные перед ними проблемы в рамках предметного содержания. 

В 9 классе формируется умение оценивать, интерпретировать, делать 

выводы и строить прогнозы относительно различных ситуаций, проблем и 

явлений формируется в отрыве от предметного содержания. Знания из 

различных предметных областей легко актуализируются школьником и 

используются для решения конкретных проблем. 

Формы деятельности: беседа, диалог, дискуссия, дебаты, круглые столы, 

моделирование, игра, викторина, квест, квиз, проект. 

 

I. Содержание курса внеурочной деятельности 

Модуль: «Основы финансовой грамотности» 

Как появились деньги? Что могут деньги? Деньги в разных странах. Деньги 

настоящие и ненастоящие. Как разумно делать покупки? Кто такие 

мошенники? Личные деньги. Сколько стоит «своё дело»? Удивительные 

факты и истории о деньгах. Нумизматика. «Сувенирные» деньги. Фальшивые 

деньги: история и современность. Откуда берутся деньги? Виды доходов. 

Заработная плата. Почему у всех она разная? От чего это зависит? 

Собственность и доходы от нее. Арендная плата, проценты, прибыль, 

дивиденты. Социальные выплаты: пенсии, пособия. Как заработать деньги? 

Мир профессий и для чего нужно учиться? Личные деньги. Что такое налоги и 

почему мы их должны платить? Виды налогов. Подоходный налог. Какие 

налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и налоговые льготы. Что такое 

государственный бюджет? На что расходуются налоговые сборы? Виды 

социальных пособий. Если человек потерял работу. История возникновения 

банков. Как накопить, чтобы купить? Всё про кредит. Вклады: как сохранить и 

приумножить? Пластиковая карта – твой безопасный Банк в кармане. 

Потребление или инвестиции? Активы в трех измерениях. Как сберечь 

личный капитал? Модель трех капиталов. Бизнес и его формы. Риски 

предпринимательства. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство и малый 

бизнес. Бизнес подростков и идеи. предприниматели. Молодые Кредит и 

депозит. Расчетно-кассовые операции и риски связанные с ними. 
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Модуль «Основы читательской грамотности» 

Определение основной темы в фольклорном. произведении. Пословицы, 

поговорки как источник информации. Сопоставление содержания текстов 

разговорного стиля. Личная ситуация в текстах. Работа с текстом: как 

выделить главную мысль текста или его частей? Типы текстов: текст-описание 

(художественное и техническое). Что такое вопрос? Виды вопросов. Типы 

задач на грамотность чтения. Примеры задач. Работа со сплошным текстом. 

Определение основной темы и идеи в эпическом произведении. 

Древнерусская летопись информации о реалиях времени как источник 

Сопоставление содержания художественных текстов. Определение авторской 

позиции в художественных текстах. Работа с текстом: как понимать 

информацию, содержащуюся в тексте? Типы текстов: текст-повествование 

(рассказ, отчет, репортаж) Типы задач на грамотность. Интерпретационные 

задачи. Работа с несплошным текстом: таблицы и карты. Определение 

основной темы и идеи в лирическом произведении. Поэтический текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов 

публицистического стиля. Общественная ситуация в текстах. Работа с 

текстом: как преобразовывать текстовую информацию с учётом цели 

дальнейшего использования? Типы текстов: текст-объяснение 

(объяснительное сочинение, резюме, толкование, определение). Поиск 

комментариев, подтверждающих основную мысль текста, предложенного для 

анализа. Типы задач на грамотность. Позиционные задачи. Работа с 

несплошным текстом: информационные листы и объявления, графики и 

диаграммы. Определение основной темы и идеи в драматическом 

произведении. Учебный текст как источник информации. Сопоставление 

содержания текстов официально- делового стиля. Деловые ситуации в текстах. 

Работа с текстом: как применять информацию из текста в изменённой 

ситуации? Типы текстов: текст-инструкция (указания к выполнению работы, 

правила, уставы, законы) Поиск ошибок в предложенном тексте. Типы задач 

на грамотность. Информационные задачи. Работа с несплошным текстом: 

формы, анкеты, договоры (рубежная аттестация). Формирование читательских 

умений с опорой на текст и внетекстовые знания. Электронный текст как 

источник информации. Сопоставление содержания текстов научного стиля. 

Образовательные ситуации в текстах. Работа с текстом: как критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации? Типы 

текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование). 

Составление плана на основе исходного текста. Типы задач на грамотность. 

Аналитические (конструирующие) задачи. Работа со смешанным текстом. 

Составные тексты. 

  

Модуль «Основы математической грамотности» 

Применение чисел и действий над ними. Счет и десятичная система 

счисления. Сюжетные задачи, решаемые с конца. Задачи на переливание 

(задача Пуассона) и взвешивание. Логические задачи: задачи о «мудрецах», о 



132
8 

 

 

лжецах и тех, кто всегда говорит правду. Первые шаги в геометрии. 

Простейшие геометрические фигуры. Наглядная геометрия. Задачи на 

разрезание и перекраивание. Разбиение объекта на части и составление 

модели. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц до 

Вселенной) длительность процессов окружающего мира. Комбинаторные 

задачи. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, графиков. Числа и 

единицы измерения: время, деньги, масса, температура, расстояние. 

Вычисление величины, применение пропорций прямо пропорциональных 

отношений для решения проблем. Текстовые задачи, решаемые 

арифметическим способом: части, проценты, пропорция, движение, работа. 

Инварианты: задачи на четность (чередование, разбиение на пары). 

Логические таблиц. задачи, решаемые с помощью Графы и их применение в 

решении задач. Геометрические задачи на построение и на изучение свойств 

фигур: геометрические фигуры на клетчатой бумаге, конструирование. 

Элементы логики, теории вероятности, комбинаторики: таблицы, диаграммы, 

вычисление вероятности. Арифметические и алгебраические выражения: 

свойства операций и принятых соглашений. Моделирование изменений 

окружающего мира с помощью линейной функции. Задачи практико-

ориентированного содержания: на движение, на совместную работу. 

Геометрические задачи на построения и на изучение свойств фигур, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. Решение задач реальной жизни. на вероятность событий в 

Элементы теории множеств как объединяющее основание многих 

направлений математики. Статистические явления, представленные в 

различной форме: текст, таблица, столбчатые и линейные диаграммы, 

гистограммы. Решение геометрических задач исследовательского характера. 

Работа с информацией, представленной в  форме таблиц, диаграмм столбчатой 

или круговой, схем. Вычисление расстояний на местности в стандартных 

ситуациях и применение формул в повседневной жизни. Квадратные 

уравнения, аналитические и неаналитические методы решения. 

Алгебраические связи между элементами фигур: теорема Пифагора, 

соотношения между сторонами треугольника), относительное расположение, 

равенство. Математическое описание зависимости между переменными в 

различных процессах. Интерпретация трёхмерных изображений, построение 

фигур. Определение ошибки измерения, определение шансов наступления 

того или иного события. Решение типичных математических задач, 

требующих прохождения этапа моделирования. Представление данных в виде 

таблиц. Простые и сложные вопросы. Представление данных в виде диаграмм. 

Простые и сложные вопросы. Построение мультипликативной модели с тремя 

составляющими. Задачи с лишними данными. Решение типичных задач через 

систему линейных уравнений. Количественные рассуждения, связанные со 

смыслом числа, различными представлениями чисел, изяществом 

вычислений, вычислениями в уме, оценкой разумности результатов. Решение 

стереометрических задач. Вероятностные, статистические явления и 

зависимости.  
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Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

Звуковые явления. Звуки живой и неживой природы. Слышимые и 
неслышимые звуки. Устройство динамика. Современные акустические 
системы. Шум и его воздействие на человека. Движение и взаимодействие 
частиц. Признаки химических реакций. Природные индикаторы. Вода. 
Уникальность воды. Углекислый газ в природе и его значение. Земля, 
внутреннее строение Земли. Знакомство с минералами, горной породой и 
рудой.  Атмосфера Земли. Уникальность планеты Земля. Условия для 
существования жизни на Земле. Свойства живых организмов. Тело и 
вещества. вещество. Агрегатные состояния Масса. Измерение массы тел. 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Модели атома. Тепловые явления. 
Тепловое расширение тел. Использование явления теплового расширения для 
измерения температуры. Плавление и отвердевание. Испарение и 
конденсация. Кипение. Представления о Вселенной. Модель Вселенной. 
Модель солнечной системы. Царства живой природы Почему все тела нам 
кажутся сплошными: молекулярное строение твёрдых тел, жидкостей и газов. 
Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах.Механическое движение. 
Инерция Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. Деформация тел. Виды 
деформации. Усталость материалов. Атмосферные явления. Ветер. 
Направление ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, цунами, объяснение их 
происхождения. Давление воды в морях и океанах. Состав воды морей и 
океанов. Структура подводной сферы. Исследование океана. Использование 
подводных дронов. Растения. Генная модификация растений. Внешнее 
строение дождевого червя, моллюсков, насекомых. Внешнее и внутреннее 
строение рыбы. Их многообразие. Пресноводные и морские рыбы. Внешнее и 
внутреннее строение птицы. Эволюция птиц. Многообразие птиц. Перелетные 
птицы. Сезонная миграция. Занимательное электричество Магнетизм и 
электромагнетизм Строительство плотин. Гидроэлектростанции. 
Экологические риски при строительстве гидроэлектростанций. 
Нетрадиционные виды энергетики, объединенные энергосистемы. Внутренняя 
среда организма. Кровь. Иммунитет. Наследственность. Системы 
жизнедеятельности человека. Проведение рубежной аттестации. На сцену 
выходит уран. Радиоактивность. Искусственная радиоактивность. Изменения 
состояния веществ. Физические явления и химические превращения. Отличие 
химических реакций от физических явлений.Размножение организмов. 
Индивидуальное развитие организмов. Биогенетический закон. 
Закономерности наследования признаков. Вид и популяции. Общая 
характеристика популяции. Экологические факторы и условия среды 
обитания. Происхождение видов. Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная изменчивости. Основные методы селекции 
растений, животных и микроорганизмов. Потоки вещества и энергии в 
экосистеме. Саморазвитие экосистемы. Биосфера. Средообразующая 
деятельность организмов. Круговорот веществ в биосфере. Эволюция 
биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. Основы рационального 
природопользования.  
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Планируемые результаты5 

 

Метапредметные и предметные 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 
научная 

Финансовая 

5 класс 

Уровень 

узнавания и 

понимания 

находит 

и 

извлека

ет 

информацию 

из различных 

текстов 

находит и 

извлекает 

математическую 

информацию в 

различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

информацию о 

естественнонауч- 

ных явлениях в 

различном 

контексте 

находит и 

извлекает 

финансовую 

информацию в 

различном 

контексте 

6 класс 

Уровень 

понимания и 
применения 

применяет 

извлеченную 

из текста 

информацию 

для решения 

разного рода 

проблем 

применяет 

математические 

знания для 

решения разного 

рода проблем 

объясняет и 

описывает 

естественнонауч- 

ные явления на 

основе 

имеющихся 
научных знаний 

применяет 

финансовые 

знания для 

решения 

разного рода 

проблем 

7 класс 

Уровень 
анализа и 

синтеза 

анализирует 

и 

интегрирует 

информацию, 

полученную 

из текста 

формулирует 

математическую 

проблему на 

основе анализа 

ситуации 

распознает и 

исследует личные, 

местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы в 

различном 
контексте 

анализирует 

информацию в 

финансовом 

контексте 

8 класс 

Уровень 

оценки 

(рефлексии) 

в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержан

ие 

текста в 

рамках 

предметного 

содержания 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

данные в 

контексте лично 

значимой 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает 

личные, местные, 

национальные, 

глобальные 

естественнонауч- 

ные проблемы в 

различном 

контексте в рамках 

предметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы в 

различном 

контексте 
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9 класс 
Уровень 

оценки 

(рефлексии) 

в рамках 

метапред- 

метного 

содержания 

оценивает 

форму и 

содержан

ие 

текста в 

рамках 

метапред

мет- ного 

содержан

ия 

интерпретирует и 

оценивает 

математические 

результаты в 

контексте 

национальной или 

глобальной 

ситуации 

интерпретирует и 

оценивает, делает 

выводы и строит 

прогнозы о 

личных, местных, 

национальных, 

глобальных 

естественнонауч- 

ных проблемах в 

различном 

контексте в рамках 

метапредметного 

содержания 

оценивает 

финансовые 

проблемы, 

делает выводы, 

строит 

прогнозы, 

предлагает 

пути 

решения 

4 PISA // Официальный сайт Института стратегии развития образования РАО. URL: 

http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_res.html 
5 Планируемые результаты отражают структурные компоненты различного вида грамотности по PISA. 

Личностные 

 Грамотность 

Читательская Математическая Естественно- 
научная 

Финансовая 

5-9 классы оценивает объясняет объясняет оценивает 
 содержание гражданскую гражданскую финансовые 
 прочитанного с позицию в позицию в действия в 
 позиции норм конкретных конкретных конкретных 
 морали и ситуациях ситуациях ситуациях с 
 общечелове- общественной общественной позиции норм 
 ческих жизни на основе жизни на основе морали и 
 ценностей; математических естественнонауч- общечелове- 
 формулирует знаний с позиции ных знаний с ческих 
 собственную норм морали и позиции норм ценностей, 
 позицию по общечеловечес- морали и прав и 
 отношению к ких ценностей общечеловечес- обязанностей 
 прочитанному  ких ценностей гражданина 
    страны 

 
 

http://www.centeroko.ru/pisa12/pisa12_res.html
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Модуль: «Основы финансовой грамотности» 
 

5 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 

1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в неделю    

1. Как появились деньги? Что могут деньги? 1/2 Беседы, диалоги, 
дискуссии. 

https://fg.resh.edu.
ru 

 

2. Деньги в разных странах 0/1 Круглый стол, игра. https://fg.resh.edu.ru  

3. Деньги настоящие и ненастоящие 1/2 Игра, экскурсия. https://fg.resh.edu.ru  

4. Как разумно делать покупки? 1/2 Игра, круглый стол. https://fg.resh.edu.ru  

5. Кто такие мошенники? 1/2 Круглый стол, игра, 
квест. 

https://fg.resh.edu.ru  

6. Личные деньги 1/2 Беседы, диалоги, 
дискуссии. 

https://fg.resh.edu.ru  

7. Сколько стоит «своё дело»? 1/3 Проект, игра. https://fg.resh.edu.ru  

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

6 класс 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР  

1. Удивительные факты и истории о деньгах. 
Нумизматика. «Сувенирные»
 деньги. Фальшивые 
деньги: история и современность. 

 
1/2 

 
Беседы, 
диалоги, 

дискуссии. 

https://fg.resh.edu.ru  

https://fg.resh.edu.ru/
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7 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы 
деятельнос
ти 

 

ЦОР/ЭОР  

1. Что такое налоги и почему мы их должны 
платить? 

2/2 Беседы, диалоги,  
https://fg.resh.edu.ru 

 

2. Виды налогов. Подоходный налог. Какие 
налоги уплачиваются в вашей семье? Пеня и 
налоговые 
льготы. 

 
0/2 

 
Круглый стол, игра. 

https://fg.resh.edu.ru  

2. Откуда берутся деньги? Виды
 доходов. Заработная плата. Почему 
у всех она разная? От 
чего это зависит? 

 
1/3 

 
Круглый стол, 

игра. 

https://fg.resh.edu.ru  

3. Собственность и доходы от нее. Арендная 
плата, 
проценты, прибыль, дивиденты. 

1/2 Круглый стол, 
игра, квест. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

4. Социальные выплаты: пенсии, пособия. 1/2 Беседы, 
диалоги, 

дискуссии. 

https://fg.resh.edu.ru  

5. Как заработать деньги? Мир профессий и для 
чего нужно учиться? 

2/2 Викторина, 
квест, квиз. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

6. Личные деньги 0/3 Проект, игра. https://fg.resh.edu.ru  

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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3. Что такое государственный бюджет? На что 
расходуются налоговые сборы? 

1/2 круглый стол, 
дискуссии 

https://fg.resh.edu.ru 
 

4. Виды социальных пособий. Если человек 
потерял 
работу. 

1/2 Круглый стол, игра 
https://fg.resh.edu.ru 

 

5. История возникновения банков. Как накопить, 
чтобы купить? Всё про кредит. 

1/3 Беседы, диалоги, 
дискуссии. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

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


133
6 

 

 

 

 
 

6. Вклады: как сохранить и
 приумножить? Пластиковая карта 
– твой безопасный Банк в 
кармане. 

 
1/3 

 
Проект, игра. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

  Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.r
u 

 

Итого 8/16    

8 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в неделю    

1. Потребление или инвестиции? Активы в трех 
измерениях. 

2/2 Беседы, диалоги, 
дискуссии. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

2. Как сберечь личный капитал? Модель трех 
капиталов. 

2/4 Круглый стол, игра. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

3. Бизнес и его формы. Риски 
предпринимательства. 

½ 
Викторина, 

круглый стол, 
дискуссии. 

https://fg.resh.edu.ru  

4. Бизнес-инкубатор. Бизнес-план. Государство 
и 
малый бизнес. 

0/2 Круглый стол, игра, 
квест. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

5. Бизнес подростков и идеи. 
предприниматели. 

Молодые 
0/2 Беседы, диалоги, 

дискуссии. 
https://fg.resh.edu.

ru 
 

6. Кредит и депозит. Расчетно-кассовые 
операции 

½ Проект, игра. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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и риски связанные с ними. 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

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


133
8 

 

 

9 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в неделю    

1. Ценные бумаги. Векселя и 
российская специфика. 

облигации
: 

1/2 Беседы, диалоги, 
дискуссии. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

2. Риски акций и управление ими. 
инструменты. Биржа и
 брокеры. индексы. 

Гибридны
е 
Фондовы
е 

 
2/2 

 
Круглый стол, игра. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

3. Паевые инвестиционные фонды. Риски и 
управление ими. 

1/2 Круглый стол, 
дебаты. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

4. Инвестиционное профилирование. 
Формирование инвестиционного портфеля и 
его пересмотр. Типичные ошибки инвесторов. 

 
1/2 

 
Круглый стол, игра, 
квест. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

5. Участники страхового рынка. Страхование для 
физических лиц. 

0/2 Беседы, викторина, 
квест, квиз. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

6. Государственное и
 негосударственное 
пенсионное страхование. 

1/2 Дебаты, беседы. https://fg.resh.edu.r

u 

 

7. Выбор и юридические аспекты отношений с 
финансовым посредником. 

0/2 
Проект, дискуссии, 
«Что? Где? Когда?». 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.r  

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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u 

Итого 8/16    

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


134
0 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Основы читательской грамотности» 
 

5 класс 
 

 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР  

  в неделю    

1. Определение основной темы в фольклорном 
произведении. Пословицы, поговорки 
как источник информации. 

 
1/2 

Беседа, конкурс. https://fg.resh.ed
u.ru 

 

2. Сопоставление содержания текстов 
разговорного стиля. Личная ситуация в 
текстах. 

1/2 
Работа в парах. 
Ролевая игра. 

https://fg.resh.edu.ru  

3. Работа с текстом: как выделить главную 
мысль 
текста или его частей? 

2/2 
Беседа, дискуссия 
в формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fg.resh.edu.ru  

4. Типы текстов: текст-описание 
(художественное 
и техническое). 

0/2 
Круглый стол. https://fg.resh.edu.ru  

5. Что такое вопрос? Виды вопросов. 0/2 Квест, конкурс. https://fg.resh.edu.ru  

6. Типы задач на грамотность чтения. Примеры 
задач. 

1/2 Квест, игра «Что? 
Где? Когда?». 

https://fg.resh.edu.ru 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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7. Работа со сплошным текстом. 1/2 Ролевая игра. https://fg.resh.edu.ru  

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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6 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в неделю    

1. Определение основной темы и идеи в 
эпическом 
произведении 

1/2 Беседа, конкурс. https://fg.resh.edu.
ru 

 

2. Древнерусская летопись 
информации о реалиях 
времени. 

как источник 
0/2 Круглый стол, 

ролевая игра. 
https://fg.resh.edu.

ru 
 

3. Сопоставление содержания
 художественных текстов.
 Определение авторской позиции
 в 
художественных текстах. 

 
1/2 

Работа в парах, игра 
в формате КВН. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

4. Работа с текстом: как понимать информацию, 
содержащуюся в тексте? 

2/2 Квест, круглый 
стол. 

https://fg.resh.edu.
ru 

 

5. Типы текстов: текст-повествование (рассказ, 
отчет, репортаж) 

0/2 Круглый стол, 
дискуссия. 

https://fg.resh.edu.
ru 

 

6. Типы задач на грамотность. 
Интерпретационные 
задачи. 

1/2 Квест, игра «Что? 
Где? Когда?». 

https://fg.resh.edu.
ru 

 

7. 
Работа с несплошным текстом: таблицы и 
карты. 

1/2 
Беседа, дискуссия 
в формате 

свободного обмена 
мнениями. 

https://fg.resh.ed
u.ru 

 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.
ru 

 

Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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7 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в неделю    

1. Определение основной темы и идеи в 
лирическом произведении. Поэтический 
текст как источник информации. 

 
1/2 

 
Беседа, конкурс. 

https://fg.resh.edu.ru  

2. Сопоставление содержания текстов 
публицистического стиля.
 Общественная 
ситуация в текстах. 

 
0/2 

 
Работа в парах. 

https://fg.resh.edu.ru  

3. Работа с текстом: как преобразовывать 
текстовую информацию с учётом 
цели дальнейшего использования? 

 
1/2 

Беседа, круглый 
стол, ролевая игра. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

4. Типы текстов: текст-объяснение 
(объяснительное сочинение, 
резюме, толкование, 
определение). 

 
0/2 

Квест, дискуссия, 
круглый стол. 

https://fg.resh.edu.ru  

5. Поиск комментариев, подтверждающих 
основную мысль текста, предложенного 
для анализа. 

 
1/2 

 
Деловая игра. 

https://fg.resh.edu.ru  

6. Типы задач на грамотность. Позиционные 
задачи. 

1/2 Квест, круглый 
стол. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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7. Работа с несплошным текстом: 
информационные листы и объявления, 
графики и диаграммы. 

 
2/2 

 
Деловая игра. 

https://fg.resh.edu.ru  

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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8 класс 
 

№ Тема занятия Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

1. Определение основной темы и идеи в 
драматическом произведении. Учебный текст 
как источник информации. 

 
1/2 

Беседа, конкурс. https://fg.resh.edu.r

u 

 

2. Сопоставление содержания текстов 
официально- 
делового стиля. Деловые ситуации в текстах. 

0/2 Работа в парах. 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

3. Работа с текстом: как применять информацию 
из 
текста в изменённой ситуации? 

1/2 Беседа, круглый 
стол. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

4. Типы текстов: текст-инструкция (указания к 
выполнению работы, правила, уставы, 
законы) 

0/2 Квест, дискуссия. 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

5. Поиск ошибок в предложенном тексте. 1/2 Квест, круглый 
стол. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

6. Типы задач на грамотность. Информационные 
задачи. 

1/2 Квест, круглый 
стол. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

7. Работа с несплошным текстом: формы, 
анкеты, 
договоры (рубежная аттестация). 

2/2 Деловая игра. 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.r

u 

 

Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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9 класс 
 

№ Тема занятия Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

1. Формирование читательских умений с опорой 
на 
текст и внетекстовые знания. Электронный 
текст как источник информации. 

 
1/2 

 
Беседа, 

конкурс. 

https://fg.resh.edu.ru  

2. Сопоставление содержания текстов научного 
стиля. Образовательные ситуации в текстах. 

0/2 Работа в парах, 
дискуссия. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

3. Работа с текстом: как критически оценивать 
степень достоверности содержащейся в 
тексте 
информации? 

 
2/2 

 
Квест, круглый 

стол. 

https://fg.resh.edu.ru  

4. Типы текстов: текст-
аргументация 
(комментарий, научное обоснование). 

0/2 Деловая игра, 
круглый стол. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

5. 
Составление плана на основе исходного 
текста. 

0/2 
Работа в 
группах, 

соревнование в 
формате КВН. 

https://fg.resh.edu.ru  

6. Типы задач на грамотность.
 Аналитические 
(конструирующие) задачи. 

1/2 Квест, круглый 
стол. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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7. Работа со смешанным текстом. 
Составные тексты (рубежная аттестация). 

2/2 Деловая игра. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Модуль «Основы математической грамотности» 
 

5 класс 
 

№ Тема занятия Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы деятельности ЦОР/ЭОР Дата 

1. Применение чисел и действий над ними. Счет 
и 
десятичная система счисления. 

0/2 Беседа, обсуждение, 
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

2. 
Сюжетные задачи, решаемые с конца. 1/2 

Обсуждение, 
практикум, 
брейн-ринг. 

https://fg.resh.edu.ru  

3. Задачи на переливание (задача Пуассона) и 
взвешивание. 

1/2 Обсуждение, урок-
исследование. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

4. Логические задачи: задачи о «мудрецах», 
о лжецах и тех, кто всегда говорит правду. 

1/2 Беседа, обсуждение 
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

5. Первые шаги в геометрии. Простейшие 
геометрические фигуры. Наглядная 
геометрия. Задачи на разрезание и 
перекраивание. Разбиение объекта на части и 
составление модели. 

 
 

1/3 

 Игра, урок-
исследование, брейн- 
ринг,конструировани
е. 

https://fg.resh.edu.ru  

6. Размеры объектов окружающего мира 
(от элементарных частиц до 
Вселенной) 

 
1/1 

Обсуждение, урок-
практикум, 
моделирование. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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длительность процессов окружающего мира. 

7. Комбинаторные задачи. Представление 
данных в 
виде таблиц, диаграмм, графиков. 

1/2 Урок-практикум. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний   
Итого 8/16    

https://fg.resh.edu.ru/
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6 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы деятельности ЦОР/ЭОР Дата 

1. Числа и единицы измерения: время, деньги, 
масса, температура, расстояние. 

0/1 Игра, обсуждение, 
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru  

2. Вычисление величины, применение 
пропорций прямо пропорциональных 
отношений для 
решения проблем. 

 
0/2 

Исследовательская 
работа, урок- 
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

3. Текстовые задачи, решаемые 
арифметическим 
способом: части, проценты, 
пропорция, движение, работа. 

 
1/2 

Обсуждение, урок-
практикум, 
соревнование. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

4. Инварианты: задачи на четность 
(чередование, 
разбиение на пары). 

0/1 Урок-игра, урок-
исследование. 

https://fg.resh.edu.ru  

5. Логические 
таблиц. 

задачи, решаемые с помощью 
1/2 

Урок-игра, 
индивидуальная 
работа в парах. 

https://fg.resh.edu.ru  

6. Графы и их применение в решении задач. 0/1 Обсуждение, урок-
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru  

7. Геометрические задачи на построение и на 
изучение свойств фигур:
 геометрические фигуры на 
клетчатой бумаге, конструирование. 

2/3 
Беседа, урок-
исследование, 
моделирование. 

https://fg.resh.edu.ru  

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


135
3 

 

 

8. Элементы логики, теории вероятности, 
комбинаторики: таблицы, диаграммы, 
вычисление вероятности. 

 
2/2 

Обсуждение, урок-
практикум, проект, 
игра. 

https://fg.resh.edu.ru  

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

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


135
4 

 

 

7 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы деятельности ЦОР/ЭОР Дата 

1. Арифметические и алгебраические 
выражения: 
свойства операций и принятых соглашений. 

0/1 Обсуждение, 
практикум. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

2. Моделирование изменений окружающего 
мира 
с помощью линейной функции. 

1/2 
Исследовательская 

работа, урок- 
практикум. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

3. Задачи практико-ориентированного 
содержания: на движение, на совместную 
работу. 

 
0/2 

 
Обсуждение, урок-

практикум. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

4. Геометрические задачи на построения и на 
изучение свойств фигур, возникающих в 
ситуациях повседневной жизни, 
задач практического содержания. 

 
1/2 

 
Обсуждение, урок-
практикум, урок-
исследование. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

5. Решение задач 
реальной 
жизни. 

на вероятност
ь 

событий в 
1/1 Урок-игра, урок-

исследование. 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

6. Элементы теории множеств как 
объединяющее основание многих 
направлений математики. 

1/1 Урок-исследование. https://fg.resh.edu.r
u 

 

7. Статистические явления, представленные в 
различной форме: текст, таблица, 
столбчатые и линейные диаграммы, 
гистограммы. 

 
0/2 

Обсуждение, урок-
практикум, проект, 
игра. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

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


135
5 

 

 

8. Решение геометрических задач 
исследовательского характера. 

2/3 
Проект, 

исследовательская 
работа. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.
ru 

 

Итого 8/16    

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


135
6 

 

 

8 класс 
 

№ Тема занятия Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы деятельности ЦОР/ЭОР Дата 

1. Работа с информацией, представленной в  
форме 
таблиц, диаграмм столбчатой или круговой, 
схем. 

1/1 Практикум. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

2. Вычисление расстояний на местности в 
стандартных ситуациях и применение 
формул в повседневной жизни. 

 
1/1 

 
Беседа. 

Исследование. 

https://fg.resh.edu.ru  

3. Квадратные уравнения, аналитические и 
неаналитические методы решения. 

0/2 
Исследовательская 

работа, 
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru  

4. Алгебраические связи между элементами 
фигур: теорема Пифагора, соотношения 
между 
сторонами треугольника), 
относительное расположение, 
равенство. 

 
0/2 

 
Проектная работа. 

https://fg.resh.edu.ru  

5. Математическое описание зависимости между 
переменными в различных процессах. 

½ Обсуждение. Урок 
практикум. 

https://fg.resh.edu.ru 
 

6. Интерпретация трёхмерных
 изображений, 
построение фигур. 

1/1 
Моделирование. 

Выполнение 
рисунка. 

Практикум. 

https://fg.resh.edu.ru  

7. Определение ошибки измерения, 
определение 

1/2 Урок-исследование. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

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


135
7 

 

 

шансов наступления того или иного события. 

8. Решение типичных математических задач, 
требующих прохождения этапа 
моделирования. 

1/3 Урок-практикум. 
https://fg.resh.edu.ru 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  

Итого 8/16    

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


135
8 

 

 

9 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 

1/2 часа 
в 

неделю 

Формы деятельности ЦОР/ЭОР Дата 

1. Представление данных в виде таблиц. 
Простые и сложные вопросы. 0/1 Беседа. Обсуждение. 

Практикум. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

2. Представление данных в виде диаграмм. 
Простые и сложные вопросы. 

0/1 
Обсуждение. 

Исследование. 
Практикум. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

3. Построение мультипликативной модели с 
тремя 
составляющими. 

1/2 
Моделирование. 

Конструирование 
алгоритма. 
Практикум. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

4. Задачи с лишними данными. 1/2 Обсуждение. 
Исследование. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

5. Решение типичных задач через систему 
линейных уравнений. 

0/2 
Исследование. Выбор 

способа 
решения. Практикум. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

6. Количественные рассуждения, связанные со 
смыслом числа, различными 
представлениями чисел, изяществом 
вычислений, вычислениями в 
уме, оценкой разумности результатов . 

 
1/2 

Обсуждение. 
Практикум. 

https://fg.resh.edu.r

u 
 

7. Решение стереометрических задач. 1/2 Обсуждение. 
Практикум. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

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


135
9 

 

 

8. Вероятностные, статистические явления и 
зависимости. 

2/2 
Исследование. 

Интерпретация 
результатов в разных 

контекстах. 

https://fg.resh.edu.r

u 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.r

u 

 

Итого 8/1
6 

   

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


136
0 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

 Модуль «Основы естественнонаучной грамотности» 

 

5 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в 
неделю 

   

1. Звуковые явления. Звуки живой и неживой 
природы. Слышимые и неслышимые звуки. 

0/2 
Беседа, 

демонстрация 
записей 
звуков. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

2. Устройство динамика.
 Современные 
акустические системы. Шум и его воздействие 
на человека. 

 
1/2 

Наблюдение 
физических 
явлений. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

3. Движение и взаимодействие частиц. 
Признаки 
химических реакций. Природные индикаторы. 

1/2 Презентация. 
Учебный 

эксперимент. 
Наблюдение 
физических 

явлений. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

Вода. Уникальность воды. 1/2 
м  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


136
1 

 

 

https://fg.resh.edu.ru 

4. Углекислый газ в природе и его значение. 0/1 https://fg.resh.edu.ru 

 

5. Земля, внутреннее строение Земли. 
Знакомство с 

 Работа с 
коллекциями 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 минералами, горной породой и рудой. 
1/2 

минералов и 
горных пород. 

Посещение 
минералогической 

  

   экспозиции.   
6. Атмосфера Земли. 1/2  https://fg.resh.edu.r

u 

 

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


136
2 

 

 

 

7. Уникальность планеты Земля. Условия
 для существования жизни на 
Земле. Свойства живых 
организмов. 

 
1/3 

 
Беседа. 

Презентация. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Промежуточная аттестация.. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu
.ru 

 

Итого 8/18    
 

6 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в 
неделю 

   

1. Тело и 
вещества. 

вещество. Агрегатные состояни
я 

0/1 Наблюдения. https://fg.resh.ed
u.ru 

 

 

Масса. Измерение массы тел. 0/1 Лабораторная 
работа. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

2. Строение вещества. Атомы и молекулы. 
Модели 
атома. 

1/2 Моделировани
е. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

3. Тепловые явления. Тепловое расширение 
тел. Использование явления теплового 
расширения 
для измерения температуры. 

 
1/2 

Презентация. 
Учебный 

эксперимент. 
Наблюдение 
физических 

явлений. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

4. Плавление и отвердевание. Испарение и 
конденсация. Кипение. 

0/2 Проектная https://fg.resh.edu.r  

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


136
3 

 

 

работа. u 

5. Представления о Вселенной. Модель 
Вселенной. 

1/2 Обсуждение. 
Исследование. 

Проектная 
работа. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

Модель солнечной системы. 1/2 https://fg.resh.edu.ru 

 

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


136
4 

 

 

6. Царства живой природы 2/4 Квест. https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

 Итого 8/18  
 

7 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в 
неделю 

 
  

 
1. 

Почему все тела нам кажутся
 сплошными: молекулярное строение 
твёрдых тел, жидкостей и 
газов. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 
телах. 

 
0,5/2 

 
Беседа. 

Демонстрация 
моделей. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

2. 
Механическое движение. Инерция 1/2 Демонстрация 

моделей. 
Лабораторная 
работа. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

Закон Паскаля. Гидростатический парадокс. 0/2 https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Деформация тел. Виды деформации. 
Усталость 

 Посещение 
производственных https://fg.resh.edu.r

u 
 

3. 
материалов. 

0/1 
или научных 

лабораторий с 
разрывными 
машинами и 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

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


136
5 

 

 

   прессом. 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

 

4. 
Атмосферные явления. Ветер. Направление 
ветра. Ураган, торнадо. Землетрясение, 
цунами, 
объяснение их происхождения. 

 
1/2 

 
Проектная 
деятельность. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

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


136
6 

 

 

 

 
5. 

Давление воды в морях и океанах. Состав 
воды морей и океанов. Структура подводной 
сферы. Исследование океана. Использование 
подводных 
дронов. 

 
1/2 

 https://fg.resh.edu.r
u 

 

 

6. 
Растения. Генная модификация растений. 1/2 Оформление 

коллажа. 
Создание журнала 
«Музей фактов». 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

Внешнее строение дождевого червя, 
моллюсков, 
насекомых. 

0,5/1 https://fg.resh.edu.r
u 

 

 
 

7. 

Внешнее и внутреннее строение рыбы. Их 
многообразие. Пресноводные и морские рыбы. 

0,5/1 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

Внешнее и внутреннее строение 
птицы. Эволюция птиц. 
Многообразие птиц. 
Перелетные птицы. Сезонная миграция. 

 
0,5/1 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Итого 8/18  
 

8 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в 
неделю 

   

1. 
Занимательное электричество. 

2/4 
Беседа. 

Демонстр
https://fg.resh.edu.r

u 
 

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


136
7 

 

 

ация 
моделей. 

2. 
Магнетизм и электромагнетизм. 

1/4 
Беседа. 
Демонстрация 
моделей. 
Презентация. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

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


136
8 

 

 

 

 
 

   Учебный 
эксперимент. 
Наблюдение 
физических 

явлений. 

https://fg.resh.edu.ru  

Строительство плотин. 
Гидроэлектростанции. Экологические 
риски при строительстве 
гидроэлектростанций. 

 
0/1 

 
 

Проектная работа. 

https://fg.resh.edu.ru  

Нетрадиционные виды энергетики, 
объединенные энергосистемы. 

0/2 https://fg.resh.edu.ru  

3. 
Внутренняя среда организма. Кровь. 
Иммунитет. 
Наследственность. 

1/2 Моделирование. 
Виртуальное 
моделирование. 

https://fg.resh.edu.ru  

4. Системы жизнедеятельности человека. 2/3 https://fg.resh.edu.ru  
 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.ru  
 Итого 8/18  
 

9 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Всего 
часов, 
1/2 
часа 

Формы 
деятельности 

ЦОР/ЭОР Дата 

  в 
неделю 

   

1. 
На сцену выходит уран. Радиоактивность. 0,5/2 Демонстрация 

моделей. 
Дебаты. 

https://fg.resh.edu.ru  
Искусственная радиоактивность. 0,5/2 

https://fg.resh.edu.ru  

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


136
9 

 

 

 Изменения состояния веществ. 0,5/2 Беседа. 
Демонстрация 

моделей. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

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


 

 
 

 

2. 
Физические явления и химические 
превращения. 
Отличие химических реакций от 
физических явлений. 

 
0,5/2 

Презентация. 
Учебный 
эксперимент. 
Исследование 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 

 
3. 

Размножение организмов. Индивидуальное 
развитие организмов. Биогенетический закон. 
Закономерности наследования признаков. 

 
1/2 

Беседа. 
Демонстрация 
моделей. 

Учебный 
эксперимент. 
Наблюдение 

явлений. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

Вид и популяции. Общая характеристика 
популяции. Экологические факторы и 
условия 
среды обитания. Происхождение видов. 

 
0/1 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 
4. 

Закономерности изменчивости: 
модификационная и мутационная 
изменчивости. Основные методы селекции 
растений, животных 
и микроорганизмов. 

 
1/2 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

 

5. 

Потоки вещества и энергии в 
экосистеме. Саморазвитие 
экосистемы. Биосфера. 
Средообразующая деятельность 
организмов. Круговорот веществ в 
биосфере. Эволюция биосферы. 

 
 

1/1 

 

 
Демонстрация 

моделей. 
Моделирование. 

https://fg.resh.edu.r
u 

 

6. 
Антропогенное воздействие на биосферу. 
Основы рационального природопользования. 

1/2 
https://fg.resh.edu.r

u 
 

 Промежуточная аттестация. 2 Смотр знаний https://fg.resh.edu.r
u 

 

 Итого 8/18  
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2.1.3.3   Рабочая программа курса «Россия  - мои горизонты» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность и назначение программы курса внеурочной деятельности  

Пограмма курса внеурочной деятельности  (далее — Программа) составлена на 

основе требований к результатам реализации образовательной программы основного 

общего образования, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее — ФГОС ООО), утвержденным 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, 

нормами Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся (внесенными в федеральное законодательство во исполнение поручений 

Президента РФ Пр-328 п.1 от 23.02.2018 года, Пр-2182 от 20.12.2020 года), с учетом 

примерной основной образовательной программы основного общего образования и 

примерной рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций, 

Распоряжения Минпросвещения России от 08.09.2021 № АБ-33/05вн «Об утверждении 

методических рекомендаций о реализации проекта «Билет в будущее» в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка».  

Примерная рабочая программа курса внеурочной деятельности разработана с целью 

реализации комплексной и систематической профориентационной работы для 

обучающихся 6-9 классов на основе апробированных материалов Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» (далее — проект). 

Внеурочная деятельность — важная часть основной образовательной программы 

общего образования, в рамках которой педагогический коллектив образовательной 

организации обеспечивает достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов за счет использования потенциала разнообразия форм образовательной 

деятельности, организации содержательного взаимодействия с предметной развивающей 

средой. 

Одним из значимых направлений внеурочной деятельности является ранняя 

профориентация обучающихся 6-9 классов, позволяющая сконцентрироваться на 

достижении соответствующих личностных и предметных результатов, осознанно подойти 

к решению проблемы выбора индивидуальной образовательной траектории и направления 

получения профессионального образования. Одним из современных и эффективных 

вариантов реализации профориентационной работы в общеобразовательной организации 

является участие школы во Всероссийском проекте «Билет в будущее».  
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Мероприятия программы построены на основе системной модели содействия 

самоопределению обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на 

сочетании мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультативного подходов к формированию 

готовности к профессиональному самоопределению и вовлечению всех участников 

образовательного процесса. 

 

Цели и задачи изучения курса внеурочной деятельности 

Цель: формирование готовности к профессиональному самоопределению (далее – 

ГПС) обучающихся 6–9 классов общеобразовательных организаций.  

Задачи:  

 построение системы содействия профессиональному самоопределению 

обучающихся общеобразовательных организаций, основанной на сочетании 

мотивационно-активизирующего, информационно-обучающего, практико-

ориентированного и диагностико-консультационного подходов к формированию 

ГПС и вовлечению всех участников образовательного процесса; 

 выявление исходного уровня сформированности внутренней (мотивационно-

личностной) и внешней (знаниевой в виде карьерной грамотности) сторон 

готовности к профессиональному самоопределению у обучающихся и уровня 

готовности, который продемонстрирует обучающийся после участия в 

профориентационной программе; 

 формирование индивидуальных рекомендаций для обучающихся по построению 

образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

 информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными в ближайшем будущем профессиями и отраслями экономики РФ) 

посредством различных мероприятий, в т.ч. профессиональных проб; 

 формирование у обучающихся навыков и умений  карьерной грамотности и других 

компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов территориальной среды профессионального 

самоопределения, самооценки успешности прохождения профессиональных проб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 
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траектории и ее адаптации с учетом имеющихся компетенций и возможностей 

среды; 

 формирование ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.  

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

одним из направлений считается трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, которое реализуется посредством «воспитания у детей уважения к 

труду и людям труда, трудовым достижениям; содействия профессиональному 

самоопределению, приобщения детей к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии».
18

 

Подготовка обучающихся к самостоятельному, осознанному выбору профессии 

является обязательной частью гармоничного развития каждой личности и неотрывно 

рассматривается в связке с физическим, эмоциональным, интеллектуальным, трудовым, 

эстетическим воспитанием школьника, т.е. интегрирована в учебно-воспитательный 

процесс, а, следовательно, профориентационная работа в школах является одним из 

важнейших компонентов в развитии как отдельно взятого человека, так и общества в 

целом. Участие образовательной организации во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее» позволит реализовать ключевые задачи профориентационной деятельности и 

получить информационно-методическое сопровождение специалистов, ответственных за 

реализацию программы (педагогов-навигаторов).
19

 

 

                                                           
18

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утвержденная Правительством Российской Федерации, Распоряжение от 29 мая 2015 г. № 

996-р). 

19 Педагог-навигатор (ответственный за профессиональную ориентацию 

обучающихся) – специалист, непосредственно осуществляющий педагогическую 

поддержку обучающихся в процессе формирования и дальнейшей реализации их 

индивидуальных образовательно-профессиональных траекторий. В качестве педагогов-

навигаторов могут выступать педагогические работники основного и среднего общего 

образования, дополнительного образования. 
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Место и роль курса внеурочной деятельности в учебном плане основной 

общеобразовательной программы 

Программа разработана с учетом преемственности профориентационных задач при 

переходе обучающихся 6-9 классов с одной ступени обучения на другую (при переходе из 

класса в класс).  

Программа реализуется в работе со школьниками 6-9 классов основного общего 

образования. 

Программа курса рассчитана на 34 часа (ежегодно), в рамках которых 

предусмотрены такие формы работы, как беседы, дискуссии, мастер-классы, экскурсии на 

производство, решения кейсов, встречи с представителями разных профессий, 

профессиональные пробы, коммуникативные и деловые игры, консультации педагога и 

психолога. 

 

Взаимосвязь программы курса внеурочной деятельности с программой 

воспитания 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учётом рекомендаций 

Примерной программы воспитания. Это позволяет на практике соединить обучающую и 

воспитательную деятельность педагога, ориентировать её не только на интеллектуальное, 

но и на нравственное, социальное развитие учащегося. Это проявляется:  

 в приоритете личностных результатов реализации программы внеурочной 

деятельности, нашедших своё отражение и конкретизацию в Примерной программе 

воспитания; 

 в возможности включения школьников в деятельность, организуемую 

образовательной организацией в рамках курса внеурочной деятельности «Билет в 

будущее» программы воспитания; 

 в возможности проведения единых и общих тематических занятий в 

разновозрастных группах, организованных для профориентационной деятельности 

школьников, воспитательное значение которых отмечается в Примерной программе 

воспитания; 

 в интерактивных формах занятий для школьников, обеспечивающих большую их 

вовлечённость в совместную с педагогом и другими детьми деятельность и 

возможность образования на её основе детско-взрослых общностей, ключевое 

значение которых для воспитания подчёркивается Примерной программой 

воспитания. 
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Особенности работы педагога по программе курса внеурочной деятельности   

Задача педагога состоит в том, чтобы сопровождать процесс профессиональной 

ориентации школьника, раскрывая потенциал каждого через вовлечение в многообразную 

деятельность, организованную в разных формах. При этом результатом работы педагога в 

первую очередь является личностное развитие учащегося.  

Личностных результатов педагог может достичь, увлекая учащегося совместной и 

интересной им обоим деятельностью, устанавливая во время занятий доброжелательную, 

поддерживающую атмосферу, насыщая занятия содержанием ценностно значимым для 

обучающегося. 

Примерный алгоритм проведения аудиторных занятий по программе курса может 

быть такой: приветствие школьников; эмоциональная разрядка (короткие игры, маленькая 

притча, размышления учащихся о предложенном высказывании или цитате и т.п.); 

проблематизация темы предстоящего занятия; работа по теме занятия; рефлексия. Важной 

особенностью занятий, повышающей их развивающий потенциал, является их 

интерактивность. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности   

Личностные результаты 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми школьникам 

предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы «Билет в будущее»; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности; 

 выстраивание доброжелательных отношений с участниками реализации программы 

на основе взаимопонимания и взаимопомощи. 

 

В сфере патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, с 

которыми школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий на 

предприятиях своего региона. 

В сфере духовно-нравственного воспитания: 
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 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий 

поступков; 

 осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии. 

В сфере эстетического воспитания: 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе прикладного; 

 стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне 

зависимости от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник 

планирует заниматься в будущем. 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

 осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным необходимостью 

профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: 

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

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе знаний, полученных в ходе изучения программы проекта «Билет в 

будущее»; 
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 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления с 

профессиями сферы «человек-природа»; 

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

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

В сфере понимания ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности, связанной с освоением программы проекта «Билет в 

будущее», на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством самосовершенствования человека, в том числе в профессиональной сфере; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели 

индивидуального и коллективного благополучия. 

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональному признаку; 

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
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компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах 

деятельности; 

 навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 

профессиональное; 

 умение оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

 умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации. 

 

Метапредметные результаты 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: 

 выявлять дефицит информации о той или иной профессии, необходимой для 

полноты представлений о ней, и находить способы для решения возникшей 

проблемы; 

 использовать вопросы как инструмент для познания будущей профессии; 

 аргументировать свою позицию, мнение; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

работы с интернет-источниками; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

обсуждения в группе или в паре; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия, связанные с выбором будущей профессии; 

 выдвигать предположения о возможном росте и падении спроса на ту или иную 

специальность в новых условиях; 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации, связанной с профессиональной деятельностью или дальнейшим 

обучением; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 
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 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации, 

предназначенную для остальных участников программы проекта «Билет в будущее». 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 воспринимать и формулировать суждения в соответствии с целями и условиями 

общения в рамках занятий, включённых в программу проекта «Билет в будущее»; 

 выражать свою точку зрения; распознавать невербальные средства общения, 

понимать значение социальных знаков, знать и распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и стараться смягчать конфликты; 

 понимать намерения других участников занятий по программе проекта «Билет в 

будущее», проявлять уважительное отношение к ним и к взрослым, участвующим в 

занятиях, в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения друг с другом; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты работы, проделанной в рамках выполнения 

заданий, связанных с тематикой курса по профориентации; 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, принимать цель совместной деятельности, 

коллективно планировать действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких участников программы проекта «Билет в 

будущее», проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других участников. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: 

 выявлять проблемы, возникающие в ходе выбора будущей профессии; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 
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 делать выбор и брать на себя ответственность за решения, принимаемые в процессе 

профессионального самоопределения; 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при выборе будущей профессии; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку опыту, приобретённому в ходе прохождения программы курса, уметь 

находить позитивное в любой ситуации; 

 уметь вносить коррективы в свою деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями; 

 уметь ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

участников курса, осознанно относиться к ним. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Программы основного общего образования 

представлены с учётом специфики содержания предметных областей, затрагиваемых в 

ходе профориентационной деятельности школьников. 

Русский язык: 

 формирование умений речевого взаимодействия (в том числе, общения при помощи 

современных средств устной и письменной речи): создание устных монологических 

высказываний на основе жизненных наблюдений и личных впечатлений, чтения 

учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

 участие в диалоге разных видов: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации; 

 обсуждение и чёткая формулировка цели, плана совместной групповой 

деятельности; 

 извлечение информации из различных источников, её осмысление и оперирование 

ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной литературой, 

в том числе информационно-справочными системами в электронной форме; 

 создание письменных текстов различных стилей с соблюдением норм построения 

текста: соответствие текста теме и основной мысли, цельность и относительная 

законченность; 
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 последовательность изложения (развёртывание содержания в зависимости от цели 

текста, типа речи);  

 правильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи 

предложений в тексте, логичность. 

Литература: 

 овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, Интернете для выполнения учебной задачи; 

 применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

Иностранный язык: 

 овладение основными видами речевой деятельности в рамках знакомства со 

спецификой современных профессий; 

 приобретение опыта практической деятельности в жизни: соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в 

Интернете;  

 использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме. 

Информатика: 

 овладение основными понятиями: информация, передача, хранение, обработка 

информации, алгоритм, модель, цифровой продукт - и их использованием для 

решения учебных и практических задач; 

 умение оперировать единицами измерения информационного объёма и скорости 

передачи данных; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения информатики как 

профильного предмета. 

География: 

 освоение и применение системы знаний о размещении и основных свойствах 

географических объектов, понимание роли географии в формировании качества 

жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных 

практических задач своего населенного пункта; 

 умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами; 

 умение использовать географические знания для описания существенных признаков 

разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 
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 сформированность мотивации к продолжению изучения географии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

Физика: 

 умение использовать знания о физических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; 

 понимание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 расширенные представления о сферах профессиональной деятельности, связанных с 

физикой и современными технологиями, основанными на достижениях физической 

науки, позволяющие рассматривать физико-техническую область знаний как сферу 

своей будущей профессиональной деятельности; 

 сформированность мотивации к продолжению изучения физики как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования. 

Обществознание: 

 освоение и применение системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми; важности семьи как базового 

социального института; характерных чертах общества; содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения, включая правовые 

нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его семьи 

общественные отношения (в том числе нормы гражданского, трудового и семейного 

права, основы налогового законодательства); процессах и явлениях в экономической 

сфере (в области макро- и микроэкономики); 

 умение приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) деятельности 

людей, социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных 

сферах общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; 

 умение классифицировать по разным признакам (в том числе устанавливать 

существенный признак классификации) социальные объекты, явления, процессы, 

относящиеся к различным сферам общественной жизни, их существенные признаки, 

элементы и основные функции; 

 овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных 
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источников (в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой 

информации (далее – СМИ) с соблюдением правил информационной безопасности 

при работе в Интернете; 

 приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов 

индивидуально и в группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и 

защиты прав человека и гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя 

финансовых услуг) и осознанного выполнения гражданских обязанностей; для 

анализа потребления домашнего хозяйства; для составления личного финансового 

плана; для выбора профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной 

сфере; для опыта публичного представления результатов своей деятельности в 

соответствии с темой и ситуацией общения, особенностями аудитории и 

регламентом. 

Биология: 

 владение навыками работы с информацией биологического содержания, 

представленной в разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, 

диаграмм, моделей, изображений), критического анализа информации и оценки её 

достоверности; 

 умение интегрировать биологические знания со знаниями других учебных 

предметов; 

 интерес к углублению биологических знаний и выбору биологии как профильного 

предмета на уровне среднего общего образования для будущей профессиональной 

деятельности в области биологии, медицины, экологии, ветеринарии, сельского 

хозяйства, пищевой промышленности, психологии, искусства, спорта. 

Изобразительное искусство: 

 сформированность системы знаний о различных художественных материалах в 

изобразительном искусстве; о различных способах живописного построения 

изображения; о стилях и различных жанрах изобразительного искусства; о 

выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и 

архитекторах. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

 сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных 

знаний и умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного 

поведения; 
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 овладение знаниями и умениями предупреждения опасных и чрезвычайных 

ситуаций во время пребывания в различных средах (в помещении, на улице, на 

природе, в общественных местах и на массовых мероприятиях, при коммуникации, 

при воздействии рисков культурной среды). 

 

Содержание курса по профориентации  

Раздел 1. Профориентационные уроки «Увлекаюсь» (4 часа) 

Проведение профориентационных уроков – вводного и тематического (по классам). 

Вводный профориентационный урок  «Моя Россия – мои горизонты» (2 часа):  

Понятие «рынок труда». Что такое Россия с точки зрения рынка труда? Россия - 

страна безграничных возможностей и профессионального развития. Познавательные 

цифры и факты об отраслях экономического развития, профессиональных навыков и 

качеств, востребованных в будущем. Обзор развития следующих направлений:  

 медицина и здоровье; 

 архитектура и строительство; 

 информационные технологии; 

 промышленность и добыча полезных ископаемых; 

 сельское хозяйство; 

 транспорт и логистика; 

 наука и образование; 

 безопасность; 

 креативные технологии; 

 сервис и торговля; 

 предпринимательство и финансы. 

Мотивационные истории «успеха» на примере интервью с представителями 

различных отраслей (сотрудник МЧС, инженер-технолог, ученый и другие). С чего начать 

проектирование собственного профессионального пути.  

 

Тематические профориентационные уроки по классам (2 часа): 

 В 6 классе: тематическое содержание урока построено на обсуждении и осознании 

трех базовых компонентов, которые необходимо учитывать при выборе: 

 «ХОЧУ» — ваши интересы; 

 «МОГУ» — ваши способности; 

 «БУДУ» — востребованность обучающегося на рынке труда в будущем.
20

  

                                                           
20

 Основано на идеях российских профориентологов Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, 
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Информирование обучающихся о профессиях с постепенным расширением 

представлений о мире профессионального труда в общем: формирование системного 

представления о мире профессий и значимости трудовой деятельности, например, как 

различные качества или навыки могут по-разному реализовываться в разных 

профессиональных направлениях. Помощь в выборе увлечения, в котором обучающийся 

может реализовать свои интересы, развивать возможности и помогать окружающим. 

Поиск дополнительных занятий и увлечений. 

В 7 классе: в основе урока лежит обсуждение обязательного набора школьных 

предметов 7 классов общеобразовательных учреждений, таких как русский язык, 

литература, алгебра, геометрия, иностранный язык, история, обществознание, физика, 

биология, информатика и ИКТ, география и другие. 

Информирование обучающихся о взаимосвязи школьных предметов и тем с 

разнообразием современных профессий и необходимых компетенций (формирование 

системного представления о мире профессий, например, как знания и навыки, 

приобретаемые за школьной партой, могут по-разному воплощаться в разных 

профессиях). Повышение познавательного интереса к школьным предметам, а также 

повышение ценности знаний, навыков и умений, которые приобретаются на этих 

предметах. Формирование представлений о современных компетенциях, которые сегодня 

предъявляются к специалистам из различных отраслей. 

В 8 классе: урок знакомит обучающихся с разнообразием направлений 

профессионального развития, возможностями прогнозирования результатов 

профессионального самоопределения. На уроке раскрываются существующие 

профессиональные направления, варианты получения профессионального образования 

(уровни образования).  

Актуализация процессов профессионального самоопределения. Информирование 

школьников о видах профессионального образования (высшее образование / среднее 

профессиональное образование). Помощь школьникам в соотношении личных качеств и 

интересов с направлениями профессиональной деятельности. 

В 9 классе: формирование представлений о преимуществах обучения как в 

организациях высшего образования (ВО, вузы), так и в организациях среднего 

профессионального образования (СПО). Актуализация представлений о возможных 

профессиональных направлениях для учащихся.  Повышение познавательного интереса к 

философии выбора и построению своей персональной карьерной траектории развития. 

                                                                                                                                                                                           

Н.Ф.Родичева 
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Раздел 2. Профориентационная онлайн-диагностика. Первая часть «Понимаю 

себя» (3 часа).  

Профориентационная диагностика обучающихся на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для зарегистрированных участников проекта) позволяет определить 

требуемый объем профориентационной помощи и сформировать дальнейшую 

индивидуальную траекторию участия в программе профориентационной работы. 

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9 

классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6-

7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – 

для 6-7, 8-9 иклассов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику 

онлайн-диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 классов. 

Консультации по результатам онлайн-диагностики. Сопровождение 

обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом формате). 

Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой консультации 

(доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 3. Профориентационная выставка «Лаборатория будущего. Узнаю 

рынок» (4 часа).  

Посещение мультимедийной выставки «Лаборатория будущего» - специально 

организованная постоянно действующая экспозиция на базе исторических парков «Россия 

– Моя история» (очно в 24 субъектах РФ, в онлайн-формате доступно на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/). Знакомство с рынком труда, 9 ключевыми отраслями 

(направлениями) экономического развития, профессиями: Индустриальная среда; 

Здоровая среда; Умная среда; Деловая среда; Социальная среда; Безопасная среда; 

Комфортная среда; Креативная среда; Аграрная среда.  

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Задачи выставки: 

 знакомство обучающихся с рынком труда, с различными отраслями и профессиями, 

с многообразием вариантов профессионального выбора; 

 вовлечение, рост мотивации к совершению профессионального выбора; 

 помощь школьникам в понимании, в каком направлении они хотят развиваться 

дальше.  

 

Раздел 4. Профессиональные пробы «Пробую. Получаю опыт» (6 часов). 

Профессиональные пробы. Понятие «профессиональная проба». Профессиональная 

проба как средство актуализации профессионального самоопределения обучающихся. 

Разнообразие видов, форматов профессиональных проб. Содержание профессиональных 

проб. Расширение границ понимания профессиональных функций и приобретение 

обучающимися специфического опыта профессиональной деятельности. Проведение 

профессиональных проб в проекте возможно в следующих форматах: очном, онлайн, 

проба на платформе проекта (проводится в образовательной организации).  

 При очном формате организуется выездная площадка в организациях 

профессионального и дополнительного образования, центрах опережающей 

профессиональной подготовки и т.п. Очный формат подразумевает 

непосредственное постоянное присутствие наставника площадки в месте проведения 

мероприятия. 

 Онлайн-пробы предполагают постоянное удаленное присутствие наставника, 

который взаимодействует с участниками: инструктирует, демонстрирует 

выполнение рабочих операций, контролирует процесс выполнения и в режиме 

реального времени консультирует, оценивает результат, дает обратную связь и 

организует с участниками рефлексию по итогам пробы.  

 Проба на платформе проводится на базе образовательной организации с 

использованием дистанционных технологий на интернет-платформе проекта «Билет 

в будущее»: https://bvbinfo.ru/.  

 

Раздел 5. Профориентационная онлайн-диагностика. Вторая часть «Осознаю» 

(3 часа) 

(3 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 1 час внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

https://bvbinfo.ru/
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Проведение второй части профориентационной диагностики. Направлена на 

уточнение рекомендации по построению образовательно-профессиональной траектории 

с учетом рефлексии опыта, полученного на предыдущих этапах.  

Онлайн-диагностика I «Мой выбор профессии» состоит из двух частей: 

 методика онлайн-диагностики учащихся «Моя готовность» для 6-9 классов. В 8-9 

классах методика направлена на оценку ценностных ориентиров в сфере 

самоопределения обучающихся и уровня готовности к выбору профессии. Версия 6-

7 классов включает только диагностику готовности к профессиональному 

самоопределению и не включает диагностику ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-диагностики на определение профессиональных склонностей и 

направленности обучающихся («Мой выбор»). Методика предусматривает 3 версии – 

для 6-7, 8-9 классов. 

Онлайн-диагностика II «Мои таланты» включает комплексную методику 

онлайн-диагностики на определение профессиональных интересов и сильных сторон 

обучающихся с выделением «зон потенциала» (талантов) для дальнейшего развития. 

Методика предусматривает версии для 6-7, 8-9 иклассов. 

Развернутая консультация по результатам повторной онлайн-диагностики. 

Сопровождение обучающихся по итогам диагностики (в индивидуальном или групповом 

формате). Возможно проведение консультации с помощью видеозаписи готовой 

консультации (доступной участникам проекта «Билет в будущее» на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

 

Раздел 6. Профориентационный рефлексивный урок «Планирую» (4 часа) 

(4 часа, из них: 2 часа аудиторной работы, 2 часа внеаудиторной 

(самостоятельной) работы) 

 Профориентационный рефлексивный урок (проводится в конце курса, по итогам 

проведения всех профориентационных мероприятий): разбор и обсуждение 

персональных рекомендаций (по возрастам). Разбор и обсуждение полученного опыта по 

итогам профессиональных проб и мероприятий. Постановка образовательных и карьерных 

целей (стратегических и тактических). Формирование планов образовательных шагов и 

формулирование траектории развития (последовательность реализации целей). 

 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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Тематическое планирование 

№ Тема, раздел курса Основное содержание Основные виды 

деятельности обучающихся 

1. Профориентационные 

уроки «Увлекаюсь» 

(4 часа) 

Проведение 

профориентационных 

уроков – вводного и 

тематического (по 

классам). 

Вводный 

профориентационный 

урок  «Моя Россия – мои 

горизонты» (открывает 

программу курса, 2 часа): 

раскрывает возможности 

учащихся в выборе 

персонального 

профессионального пути. 

Выбор 

профессионального пути – 

одно из важнейших 

решений, которое 

предстоит принять 

школьникам. Рынок труда 

в условиях 

неопределенности всегда 

пугает и вызывает много 

вопросов: куда пойти 

учиться, чтобы завтра не 

остаться без работы? 

Найдётся ли для меня 

место на этом рынке 

труда? Чему нужно 

учиться уже сегодня, 

чтобы завтра быть 

востребованным?  

Актуализация процессов 

профессионального 

самоопределения на основе 

знакомства с 

познавательными фактами о 

достижениях из различных 

отраслей экономического 

развития страны. 

Формирование представлений 

о современных 

универсальных 

компетенциях, 

предъявляемых к 

специалистам из различных 

отраслей. Повышение 

познавательного интереса и 

компетентности 

обучающихся в построении 

своей карьерной траектории 

развития (1 час). 

Просмотр видеороликов, 

дискуссии, обсуждения, игры 

и практические задания на 

уроке. 

В рамках самостоятельной 

работы (1 час) анализ 

полученного опыта, работа с 

памятками и материалами 

уроков, знакомство с онлайн-

инструментом «Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии на 
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Урок направлен на то, 

чтобы в интерактивной 

игровой форме 

познакомить учеников с 

тем, какие отрасли и 

профессии востребованы 

в России сегодня, какие 

открываются перспективы 

развития, какие навыки 

потребуются для 

эффективной реализации 

себя в профессиональной 

сфере, что важно сейчас и 

будет нужно, когда ребята 

окажутся на рынке труда. 

Сегодня Россия 

добивается больших 

успехов и рекордных 

значений во многих 

отраслях экономики. 

Самым важным во всех 

этих цифрах являемся мы 

– жители страны. Россия – 

это более 145 миллионов 

жителей, и возможности, 

которые перед нами 

открываются. Эти данные 

очень тесно связаны с 

различными отраслями 

экономики и 

профессиональной 

деятельностью, а значит, 

и с возможностью себя 

реализовать. 

интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/.  

Материалы для проведения 

урока представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

 Тематический для 6 класса  Каждому компоненту 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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профориентационный 

урок (2 часа): 

Тематическое содержание 

урока построено на трех 

базовых компонентах, 

которые необходимо 

учитывать при выборе: 

 «ХОЧУ» — 

ваши интересы; 

 «МОГУ» — 

ваши способности; 

 «БУДУ» — 

востребованность 

обучающегося на 

рынке труда в 

будущем. 

Информирование 

обучающихся о 

профессиях с 

постепенным 

расширением 

представлений о мире 

профессионального труда 

вообще (формирование 

системного представления 

о мире профессий, 

например, как различные 

качества или навыки 

могут по-разному 

воплощаться в разных 

профессиях). Помощь в 

выборе увлечения, в 

котором обучающийся 

может реализовать свои 

интересы и развивать 

возможности. Поиск 

дополнительных занятий 

посвящен отдельный блок 

урока, в рамках которого 

обучающиеся дискутируют, 

смотрят видеоролики, 

выполняют практические 

задания (1 час). 

В конце каждого блока 

обучающимся предлагается 

раздаточный материал (чек-

лист) с рекомендациями (его 

можно использовать в 

качестве задания на 

самостоятельную работу). 

Вопросы, которые ставятся 

перед обучающимся: 

 Как распознать 

свои интересы? 

 Какие 

способности могут 

пригодиться при 

освоении профессии, и 

как их развивать? 

 Какие бывают 

личностные качества, 

и почему они важны 

для выбора карьерного 

пути? 

 Как стать в 

будущем 

востребованным 

специалистом? 

В рамках самостоятельной 

работы (1 час) заполнение 

чек-листа, заполнение анкеты 
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и увлечений. саморефлексии, знакомство с 

онлайн-инструментом 

«Примерочная профессий» на 

интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/. 

Материалы для проведения 

урока представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

  для 7 класса  

В основе урока лежит 

обсуждение 

обязательного набора 

школьных предметов 7 

классов 

общеобразовательных 

учреждений, таких как 

русский язык, литература, 

алгебра, геометрия, 

иностранный язык, 

история, обществознание, 

физика, биология, 

информатика и ИКТ, 

география и другие. 

Информирование 

обучающихся о 

взаимосвязи школьных 

предметов и тем с 

разнообразием 

современных профессий и 

необходимых 

компетенций 

В уроке используются 

демонстрационные ролики, 

интерактивные форматы 

взаимодействия, дискуссии и 

обсуждения, рефлексивные 

упражнения и задания для 

самостоятельной работы (1 

час). 

В конце урока обучающиеся 

будут понимать: 

 знание каких предметов 

необходимо в тех или иных 

современных профессиях и 

отраслях; 

 какие профессии 

востребованы сегодня и 

станут востребованы в 

будущем; 

 зачем школа даёт широкий 

круг знаний, и как их можно 

применить во взрослой 

профессиональной жизни; 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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(формирование 

системного представления 

о мире профессий, 

например, как знания и 

навыки, приобретаемые за 

школьной партой, могут 

по-разному воплощаться в 

разных профессиях). 

Повышение 

познавательного интереса 

к школьным предметам, а 

также повышение 

ценности знаний, навыков 

и умений, которые 

приобретаются на этих 

предметах. Формирование 

представлений о 

современных 

компетенциях, которые 

сегодня предъявляются к 

специалистам из 

различных отраслей. 

 какие шаги для выбора 

профессионального пути 

можно делать учащимся уже 

сейчас. 

В рамках самостоятельной 

работы (1 час) заполнение 

«Карты предметов», 

знакомство с онлайн-

инструментом «Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии на 

интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/. 

Материалы для проведения 

урока представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

  для 8 класса  

Урок знакомит 

обучающихся с 

разнообразием 

направлений 

профессионального 

развития, возможностями 

прогнозирования 

результатов 

профессионального 

самоопределения. На 

уроке раскрываются 

существующие 

Каждому компоненту 

посвящен отдельный блок 

урока, в рамках которого 

обучающиеся обмениваются 

мнениями (дискуссии, 

обсуждения), смотрят 

видеоролики, выполняют 

практические задания, 

заполняют анкеты-подсказки, 

принимают участие в играх и 

упражнениях, в рамках 

которых отвечают на вопросы 

(1 час): 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/


139
4 

 

 

профессиональные 

направления, варианты 

получения 

профессионального 

образования (уровни 

образования).  

Актуализация процессов 

профессионального 

самоопределения. 

Информирование 

школьников о видах 

профессионального 

образования (высшее 

образование / среднее 

профессиональное 

образование). Помощь 

школьникам в 

соотношении личных 

качеств и интересов с 

направлениями 

профессиональной 

деятельности. 

 Что такое профессия? 

 Насколько разнообразен 

мир профессий? 

 Какие существуют 

профессиональные 

направления? 

 Как выбрать 

соответствующий 

профессиональным запросам 

уровень образования? 

В рамках самостоятельной 

работы (1 час) заполнение 

таблицы по видам 

образования, знакомство с 

онлайн-инструментом 

«Примерочная профессий», 

заполнение анкеты 

саморефлексии на интернет-

платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/. 

Материалы для проведения 

урока представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

  для 9 класса  

Формирование 

представлений о 

преимуществах обучения 

как в организациях 

высшего образования 

(ВО, вузы), так и в 

Просмотр видеороликов о 

видах образования, 

профессиях и др. Участие в 

дискуссиях и обсуждениях. 

Заполнение и анализ анкет-

подсказок. Участие в играх и 

упражнениях. На уроке 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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организациях среднего 

профессионального 

образования (СПО). 

Актуализация 

представлений о 

возможных 

профессиональных 

направлениях для 

учащихся.  Повышение 

познавательного интереса 

к философии выбора и 

построению своей 

персональной карьерной 

траектории развития. 

учащиеся смогут узнать на 

реальных примерах (1 час): 

 как стать специалистом 

того или иного направления; 

 как работает система 

получения 

профессионального 

образования; 

 о базовом наборе качеств и 

навыков, необходимых в той 

или иной образовательной 

траектории; 

 какие перспективы 

открывает любое направление 

после получения 

профессионального или 

высшего образования. 

В рамках самостоятельной 

работы (1 час) работа с 

анкетами-подсказками, 

знакомство с онлайн-

инструментом «Примерочная 

профессий», заполнение 

анкеты саморефлексии на 

интернет-платформе проекта 

https://bvbinfo.ru/. 

Материалы для проведения 

урока представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

2. Профориентационная Профориентационная Первая часть 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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онлайн-диагностика. 

Первая часть 

«Понимаю себя»  

(3 часа) 

диагностика обучающихся 

на интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

участников проекта) 

помогает сформировать 

индивидуальную 

траекторию 

обучающегося в 

мероприятиях проекта с 

учетом его 

профессиональных 

склонностей. 

Онлайн-диагностика I 

«Мой выбор профессии» 

состоит из двух частей: 

 методика онлайн-

диагностики учащихся 

«Моя готовность» для 6-

11 классов. В 8-9 классах 

методика направлена на 

оценку ценностных 

ориентиров в сфере 

самоопределения 

обучающихся и уровня 

готовности к выбору 

профессии. Версия 6-7 

классов включает только 

диагностику готовности к 

профессиональному 

самоопределению и не 

включает диагностику 

ценностных ориентиров. 

 методика онлайн-

диагностики на 

профориентационной онлайн-

диагностики обучающихся в 

новом учебном году (1 час). 

Осуществляется для 

навигации по активностям 

проекта «Билет в будущее».  

Обучающемуся будут 

предложены варианты 

диагностических методик на 

основании опыта 

предварительного участия в 

проекте, данный уровень 

определяется на платформе 

автоматически. Диагностика 

осуществляется в онлайн-

формате, предоставляется 

возможность проведения как 

в образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика «Мой 

выбор». 

2. Онлайн диагностика «Моя 

готовность». 

3. Онлайн диагностика «Мои 

таланты». 

После диагностики 

рекомендуется проведение 

консультации по полученным 

результатам (1 час), а также 

анализ интерпретаций в 

рамках самостоятельной 

работы (1 час).  

Результаты: 

https://bvbinfo.ru/
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определение 

профессиональных 

склонностей и 

направленности 

обучающихся («Мой 

выбор»). Методика 

предусматривает 3 версии 

– для 6-7, 8-9 классов. 

Онлайн-диагностика II 

«Мои таланты» 

включает комплексную 

методику онлайн-

диагностики на 

определение 

профессиональных 

интересов и сильных 

сторон обучающихся с 

выделением «зон 

потенциала» (талантов) 

для дальнейшего 

развития. Методика 

предусматривает версии 

для 6-7, 8-9 классов. 

Консультации по 

результатам онлайн-

диагностики. 

Сопровождение 

обучающихся по итогам 

диагностики (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью 

видеозаписи готовой 

консультации (доступной 

 рекомендация по маршруту 

проекта «Билет в будущее»; 

 просмотр видеозаписи 

консультации по результатам 

профориентационной 

диагностики; 

 рекомендации по 

обсуждению результатов 

тестирования с 

родственниками и 

специалистами. 
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участникам проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/. 

3. Профориентационная 

выставка 

«Лаборатория 

будущего. Узнаю 

рынок» 

(4 часа) 

Посещение 

мультимедийной 

выставки «Лаборатория 

будущего» - специально 

организованная постоянно 

действующая экспозиция 

на базе исторических 

парков «Россия – Моя 

история» (очно в 24 

субъектах РФ, в онлайн-

формате доступно на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/). 

Знакомство с рынком 

труда, 9 ключевыми 

отраслями 

(направлениями) 

экономического развития, 

профессиями: 

Индустриальная среда; 

Здоровая среда; Умная 

среда; Деловая среда; 

Социальная среда; 

Безопасная среда; 

Комфортная среда; 

Креативная среда; 

Аграрная среда. Решение 

интерактивных заданий, 

направленных на 

получение новых знаний о 

профессиях, об 

 Экскурсия на площадку 

исторических парков «Россия 

– Моя история» (очно в 24 

субъектах РФ, по 

предварительной записи на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/, 3 часа). 

 Знакомство с выставкой на 

базе образовательной 

организации (виртуальная 

выставка) в рамках 

отдельного урока с 

использованием 

специализированного 

мультимедийного контента 

выставки на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru.  

Решение интерактивных 

заданий, направленных на 

получение новых знаний о 

профессиях, об особенностях 

профессиональной 

деятельности различных 

специалистов, о качествах и 

навыках, необходимых для 

работы различных 

специалистов. 

В рамках самостоятельной 

работы (1 час) анализ 

полученного опыта, 

заполнение анкеты 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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особенностях 

профессиональной 

деятельности различных 

специалистов, о качествах 

и навыках, необходимых 

для работы различных 

специалистов. 

саморекфлексии на интернет-

платформе https://bvbinfo.ru/ 

4. Профессиональные 

пробы «Пробую. 

Получаю опыт» 

(6 часа) 

Профессиональные 

пробы. Данный формат 

реализуется на базе 

образовательных 

организаций в регионе, в 

том числе 

осуществляющих 

профессиональную 

подготовку 

(профессиональные 

образовательные 

организации и 

организации высшего 

образования), 

организаций 

дополнительного 

образования.   

Определение 

профессиональных проб. 

Особенности проведения 

профессиональных проб в 

очном и онлайн- 

форматах: организация 

выездной площадки 

(очный формат) в 

организациях 

профессионального и 

дополнительного 

Запись на участие в 

профессиональной пробе (3 

часа). 

 Участие в очных 

профессиональных пробах на 

региональном уровне по 

согласованию с 

региональным оператором. 

Реализуется на базе 

организаций-партнеров. 

 Участие в 

профессиональных пробах в 

онлайн-формате на 

региональном уровне по 

согласованию с 

региональным оператором. 

Реализуется на вебинар-

площадках, сервисах 

видеоконференций и т.п. 

 Участие в 

профессиональных пробах на 

платформе проекта (проба на 

платформе, проводится в 

случае, если обучающиеся не 

посещают очные мероприятия 

проекта, или дополнительно к 

очным мероприятиям). 

https://bvbinfo.ru/
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образования, центрах 

опережающей 

профессиональной 

подготовки и т.п., онлайн-

формат, реализуемый 

через сеть Интернет для 

совместной работы. 

Профессиональные пробы 

на основе платформы, 

вебинар-площадки, 

сервисов 

видеоконференций, чата и 

т.п.  

Уровни 

профессиональных проб: 

моделирующие и 

практические 

профессиональные пробы. 

Виды: базовая и 

ознакомительная. 

В рамках самостоятельной 

работы (3 часа) оценка 

обучающимися своего опыта 

участия в профессиональных 

пробах, заполнение анкеты 

саморефлексии, решение 

профессиональных проб на 

платформе проекта. 

Активность проводится на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

пользователей). 

Результаты: 

 Формирование у 

обучающегося в процессе 

выполнения пробы 

целостного представления о 

конкретной профессии, 

группе родственных 

профессий, сферы, их 

включающей. 

 Развитие интересов, 

склонностей, способностей, 

профессионально важных 

качеств личности 

обучающегося.  

 Готовность обучающегося 

к выбору профессии. 

5. Профориентационная 

онлайн-диагностика. 

Вторая часть 

«Осознаю» 

(3 часа) 

Проведение повторной 

диагностики для 

рефлексии опыта, 

полученного по итогам 

профессиональных проб. 

Вторая часть 

профориентационной онлайн 

диагностики. Осуществляется 

для подведения 

промежуточных итогов 

https://bvbinfo.ru/
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Рекомендации по 

дальнейшим вариантам 

получения образования, а 

также перспективным 

отраслям и профессиям. 

Развернутая консультация 

по результатам повторной 

онлайн-диагностики. 

Сопровождение 

обучающихся по итогам 

диагностики (в 

индивидуальном или 

групповом формате). 

Возможно проведение 

консультации с помощью 

видеозаписи готовой 

консультации (доступной 

участникам проекта 

«Билет в будущее» на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/. 

(рефлексии) с учетом участия 

обучающегося в 

мероприятиях 

профессионального выбора.  

Обучающемуся будет 

предложен набор 

диагностических методик на 

основании опыта 

предварительного участия в 

проекте, данный уровень 

определяется на платформе 

автоматически. Диагностика 

осуществляется в онлайн 

формате, предоставляется 

возможность проведения как 

в образовательной 

организации, так и в 

домашних условиях.   

Варианты: 

1. Онлайн диагностика «Мой 

выбор». 

2. Онлайн диагностика «Моя 

готовность». 

3. Онлайн диагностика «Мои 

таланты». 

После диагностики 

рекомендуется проведение 

консультаций по полученным 

результатам (1 час), а также 

анализ интерпретаций в 

рамках самостоятельной 

работы (1 час). 

Результаты: 

 рекомендация по 

построению образовательно-

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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профессионального 

маршрута; 

 рекомендации по 

развитию; 

 видеозапись консультации 

по результатам 

профориентационной 

диагностики; 

 рекомендации по 

обсуждению результатов 

тестирования с 

родственниками и 

специалистами.  

6. Профориентационный 

рефлексивный урок 

«Планирую» 

(4 часа) 

 

Профориентационный 

рефлексивный урок 

(проводится в конце 

курса, по итогам всех 

профориентационных 

мероприятий): разбор и 

обсуждение персональных 

рекомендаций (по 

возрастам). Разбор и 

обсуждение полученного 

опыта по итогам 

профессиональных проб и 

мероприятий. Постановка 

образовательных и 

карьерных целей 

(стратегических и 

тактических). 

Формирование планов 

образовательных шагов и 

формулирование 

траектории развития 

Групповое обсуждение, 

рефлексия, разбор 

персональных рекомендаций 

по результатам участия в 

проекте, практические 

задания и упражнения, 

просмотр видеороликов. По 

итогам урока каждый ученик 

должен отметить наиболее 

подходящие ему варианты из 

предложенных рекомендаций, 

в том числе с использованием 

функционала платформы. 

В рамках самостоятельной 

работы (2 часа) анализ 

полученных рекомендаций, 

обсуждение результатов с 

родителями, посещение 

рекомендуемых ресурсов 

партнеров проекта. 

Материалы для проведения 
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(последовательность 

реализации целей). 

Стратегические цели - 

долгосрочная перспектива 

(профессии и отрасли, 

которые интересуют 

учеников, варианты 

профессионального 

образования в случае 

средних классов). 

Тактические цели - 

краткосрочная 

перспектива, и что 

позволяет прийти к 

стратегическим целям 

(профили обучения в 

школе, тематики 

дополнительного 

образования, уровни 

обучения в случае 8-9 

классов и пр.). 

Сценарий урока построен 

вокруг обсуждения опыта, 

полученного в ходе 

участия в проекте, 

рекомендаций по 

диагностикам и внедрения 

рекомендаций в 

образовательные планы 

обучающихся. 

Задачи: 

 Разбор и обсуждение 

рекомендаций 

диагностики - рефлексии 

5 этапа (по возрастам). 

урока представлены на 

интернет-платформе 

https://bvbinfo.ru/ (для 

зарегистрированных 

педагогов-навигаторов 

проекта). 

https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
https://bvbinfo.ru/
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 Разбор и обсуждение 

полученного опыта по 

итогам профессиональных 

проб и мероприятий. 

 Постановка 

образовательных и 

карьерных целей 

(стратегических и 

тактических). 

 Формирование планов 

образовательных шагов и 

формулирование 

траектории развития 

(последовательность 

реализации целей). 
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2.1.3.4  Рабочая программа курса «Шахматы» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

«Шахматы» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы, утвержденной приказом от 

30.08.2022  № 01-29/485.   

Цель курса:  – организация полноценного досуга обучающихся через 

обучение игре в шахматы. 

Достигаются указанные цели через решение следующих задач: 

• познакомить с историей шахмат; 

• дать обучающимся теоретические знания по шахматной игре и рассказать о 

правилах проведения соревнований и правилах турнирного поведения; 

• привить любовь и интерес к шахматам и учению в целом; 

• научить анализировать свои и чужие ошибки, учиться на них, выбирать из 

множества решений единственно правильное, планировать свою деятельность, 

работать самостоятельно, 

• научить уважать соперника, 

• развить логическое мышление, память, внимание, усидчивость и другие 

положительные качества личности, 

• ввести в мир логической красоты и образного мышления, расширить 

представления об окружающем мире. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен 

для обучающихся 5–7-х классов; рассчитан на 1 час в неделю 34 часа в год в 

каждом классе. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  «Шахматы» 

1. 
Организационное занятие. Знакомство с детьми. Постановка задач на 

год. Правила техники безопасности. 

2. 

Шахматы – спорт, наука, искусство. Место шахмат в мировой культуре. 

Роль шахмат в воспитании и развитии личности. Особенности 

психологической подготовки юного шахматиста. Понятие о здоровом 

образе жизни. Шахматная доска, шахматные фигуры, их обозначения и 

ценность. Поля, линии, их обозначения и отличия. Легенда о 

возникновении шахмат. Положение доски между партнёрами. 

Практическая работа: упражнения на знание шахматной доски, 

дидактические игры на маршруты фигур и их взятие с учётом контроля 

полей, на ограничение подвижности фигур. 

3. 

Правила игры. Формулирование цели игры в шахматы. Правила 

турнирного поведения. Правило «тронул-ходи». Правила ФИДЕ. Правила 

хода фигур и пешек. Правила взятия фигур и пешек. Правило «Взятие на 

проходе». Запись партии. 

Практическая работа: решение упражнений на постановку мата и пата в 

различное количество ходов. 

4. 

Первоначальные понятия. Позиция. Запись позиции. Выигрыш, ничья, 

виды ничьей. Центр. Форма центра. Количество полей в центре. Атака. 

Вилка. Место короля в начальном положении. Фигура под боем. Шах 

(открытый и двойной шах), мат, пат (его отличие от шаха и мата). 

Защищающая фигура. 

Практическая работа: упражнения на запоминание правил шахматной 

нотации, игры с ограниченным набором фигур, простейшие этюды. 

5. 

Тактика игры. Понятие о тактике и комбинации. Основные тактические 

приёмы. Практические занятия: разбор специально подобранных позиций, 

решение тематических этюдов. Ценность фигур. Единица измерения 

ценности. Виды ценности. Изменение ценности в зависимости от ситуации 

на доске. Защита. Размен. Виды размена. Материальный перевес. Легкие и 

тяжелые фигуры, их качество. 

Практическая работа: решение арифметических задач (типа «У кого 

больше?») и логических задач («типа «Какая фигура ценнее?») 

6. 

Стратегия игры. Определение стратегии. Целесообразное развитие 

фигур, выбор плана, централизация. Практические занятия: разбор и 

разыгрывание с партнёром специально подобранных позиций. 

7. Эндшпиль. Простейшие окончания. Определение эндшпиля. Роль короля 
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в эндшпиле. Правило квадрата. Мат различными фигурами. Практические 

занятия: разбор и разыгрывание с партнёром специально подобранных 

позиций, решение задач. Пешечный эндшпиль. Король и пешка против 

короля. Ключевые поля. Правило квадрата. Этюд Рети. Роль аппозиции. 

Отталкивание плечом. Треугольник. Прорыв. Игра на пат. Ладейный 

эндшпиль. Ладья и пешка против пешки. Позиция Филидора, принцип 

Тарраша, построение моста, активность фигур. 

Практическая работа: отработка на шахматной доске пешечного и 

ладейного эндшпиля. 

8. 

Дебют. Определение дебюта. Задачи дебюта и принципы его 

разыгрывания. Практические занятия: разбор специально подобранных 

позиций и учебных партий, анализ наиболее часто повторяющихся 

ошибок. Классификация дебютов. Мобилизация фигур, безопасность 

короля (короткая и длинная рокировка), борьба за центр. Роль и 

оптимизация работы фигур в дебюте. Гамбит, пункт f2 (f7) в дебюте. 

Понятие о шахматном турнире. Правила поведения при игре в шахматных 

турнирах. Правила поведения в соревнованиях. Спортивная квалификация 

в шахматах. 

Практическая работа: анализ учебных партий; игровая практика; анализ 

дебютной части партии. 

9. 

Конкурсы решения задач, этюдов. Понятие о позиции. Правила 

проведения конкурсов решений. Решение конкурсных позиций и 

определение победителя конкурса. Понятие о варианте. Логическая связка 

«если, то …». Открытая линия. Проходная пешка. Пешечные слабости. 

Форпост. Позиция короля. Атака на короля. Централизация. Овладение 

тяжелыми фигурами 7(2) горизонтально. Вскрытие и запирание линии. 

Блокада. 

10. 

Сеансы одновременной игры. Проведение руководителем кружка 

сеансов одновременной игры с последующим разбором партий с 

кружковцами. Матование двумя ладьями, королем и ладьёй как игры с 

выигрышной стратегией. Матовые и патовые позиции. Стратегия и тактика 

оттеснения одинокого короля на край доски. Планирование, анализ и 

контроль при матовании одинокого короля. Управление качеством 

матования. 

Практическая работа: решение задач с нахождением одинокого короля в 

разных зонах; участие в турнирах. 

11. 

Соревнования. Показательные выступления наиболее успешных 

обучающихся. Презентация успехов юных шахматистов с приглашением 

родителей обучающихся. Конкурс на решение шахматных задач. 

12. Итоговое занятие. Подведение итогов года. Планы на следующий год. 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в 

значимой мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, 

культуры здоровья у обучающихся формируются личностные, 

метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия), предметные результаты: 

Личностными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы» является формирование 

следующих умений: 

 определять и высказывать простые и общие для всех людей правила 

поведения при сотрудничестве (этические нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, при поддержке других участников группы и педагога, как 

поступить. 

Метапредметными результатами программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы» – является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя, а далее самостоятельно. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе данного 

задания, учить работать по предложенному учителем плану, а в 

дальнейшем уметь самостоятельно планировать свою деятельность. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

воспитанниками давать эмоциональную оценку деятельности на 

занятии. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала. 

2. Познавательные УУД: 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

разные источники информации, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятии. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всей команды. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания. 
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3. Коммуникативные УУД: 

 Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль. 

 Слушать и понимать речь других. 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и 

следовать им. 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, 

развитие коммуникативных способностей, инициативности, 

толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков 

шахматной игре. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, 

игровые упражнения, соревнования). 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках 

накопительной системы, создания портфолио. 

Предметные результаты программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению «Шахматы». 

Обучающийся должен знать: 

• термины: дебют, миттельшпиль, эндшпиль, темп, оппозиция, ключевые 

поля, белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, 

партнёры, партия, начальное положение (начальная позиция), белые, чёрные, 

ход, взятие, стоять под боем, взятие на проходе, рокировка (длинная и 

короткая), шах, мат, пат, ничья; 

• названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

правила хода и взятия каждой фигуры; 

• шахматные правила FIDE; 

• обозначение: горизонталей, вертикалей, полей, шахматных фигур; 

• ценность шахматных фигур; 

• принципы игры в дебюте; 

• основные тактические приёмы; 

• некоторые дебюты: гамбит Эванса, Королевский гамбит, ферзевый гамбит и 

другие; 

• правила игры в миттельшпиле; 

• основные элементы позиции. 
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Обучающийся должен уметь: 

• находить несложные тактические приёмы и проводить простейшие 

комбинации. 

• ориентироваться на шахматной доске; 

• играть каждой фигурой в отдельности и в совокупности с другими фигурами 

без нарушения правил шахматного кодекса; 

• правильно размещать доску между партнёрами и правильно 

расставлять начальную позицию; 

• правильно разыгрывать дебют и точно разыгрывать простейшие 

окончания; 

• грамотно располагать шахматные фигуры в дебюте и обеспечивать их 

взаимодействие; 

• составлять простейший план игры; 

• проводить элементарно анализ позиции; 

• находить несложные тактические приемы и проводить простейшие 

комбинации; 

• различать горизонталь, вертикаль и диагональ; 

• рокировать; 

• объявлять шах, мат; 

• решать элементарные задачи на мат в один ход. 

• правильно вести себя за доской; 

• записывать шахматную партию; 

• матовать одинокого короля двумя ладьями, ферзём и ладьей, королём и 

ферзём, королём и ладьёй. 

• пользоваться шахматными часами. 

Содержательный контроль и оценка результатов обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

программы ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Результаты промежуточной аттестации формируются в рамках накопительной 

системы, создания портфолио, по результатам турнира. 

Основные формы и средства обучения 

1.Практическая игра. 

2.Решение шахматных задач, комбинаций и этюдов. 

3.Дидактические игры и задания, игровые упражнения; 
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4.Теоретические занятия, шахматные игры, шахматные дидактические 

игрушки. 

5.Участие в турнирах и соревнованиях. 

На занятиях используется материал, вызывающий особый интерес у детей: 

загадки, стихи, сказки, песни о шахматах, шахматные миниатюры и 

инсценировки. Ключевым моментом занятий является деятельность самих 

детей, в которой они наблюдают за передвижением фигур на доске, 

сравнивают силу фигур и их позицию, делают выводы, выясняют 

закономерности, делают свои первые шаги на шахматной доске. Большое 

значение при изучении шахматного курса имеет специально организованная 

игровая деятельность детей на занятиях, использование приёма обыгрывания 

учебных заданий, создания игровых ситуаций. 

Подобная реализация программы внеурочной деятельности по 

общеинтеллектуальному направлению “Шахматы” соответствует возрастным 

особенностям обучающихся, способствует формированию личной культуры 

здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающих практик. 

Уровни достижения результатов 

I уровень Предполагает приобретение новых знаний по 

теории шахмат (учебные занятия) 

II уровень Применение теоретических знаний при игре. 

Участие в школьных турнирах 

III уровень Участие в соревнованиях на уровне города или 

области. 

 

Тематическое планирование «Шахматы» 

 

№ п/п Тема занятия 

Форма проведения 

занятия 

Количест

во часов 

ЦОР/ЭОР Дата 

1-2 

Организационное 

занятие. Дискуссия 2 

  

3-4 

Шахматы – спорт, 

наука, искусство. Беседа 2 

  

5-7 

Правила и цель 

игры. Беседа 3 

  

8-10 Первоначальные Беседа, игра 3   
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понятия. 

11-12 Тактика игры. Тренинг 2   

13-14 Стратегия игры. Тренинг 2   

15-17 Дебют. Игра 3   

 

18-24 

Конкурсы 

решения задач, 

этюдов. Соревнования 6 

  

25-29 

Сеансы 

одновременной 

игры. 

Игра 

5 

  

30-34 

Промежуточная 

аттестация.  

Турнир по 

шахматам 

4 

  

 ИТОГО: 34 часа     

 

2.1.3.4  Рабочая программа курса «Робототехника» 

Пояснительная записка 

      Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности «Профориентация» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-

р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы, утвержденной приказом от 30.08.2022  

№ 01-29/485.   



141
3 

 

 

Цель курса: развитие интереса к естественнонаучным дисциплинам, 

научно-техническому творчеству в области робототехники на основе 

приобретения профильных знаний, умений и навыков. 

Задачи курса: 

• освоить конструирование роботоустройств на базе микропроцессора EV3; 

освоить среду программирования Lego Mindstorms Education EV3; 

• получить навык программирования посредством управления роботом в 

зависимости от поставленных условий; 

• развивать творческие способности и логическое мышление обучающихся; 

развивать умение выстраивать гипотезу и сопоставлять с полученным 

результатом; 

• развивать образное, техническое мышление и умение выразить свой 

замысел; 

• развивать умение применять знания из различных областей знаний; 

• развивать умения излагать мысли в четкой логической 

последовательности, отстаивать свою точку зрения, анализировать ситуацию и 

самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

• получить навыки проведения физического эксперимента. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен 

для обучающихся 5, 6 классов; рассчитан на 1 час в неделю 34 часа в год в 

каждом классе. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Введение в робототехнику. Лекция. Познавательная деятельность.  

Рассмотрение целей и задач курса. Что такое роботы. Ролики, фотографии и 

мультимедиа. Рассказ о соревнованиях роботов: Евробот, фестиваль 

мобильных роботов, олимпиады роботов. Спортивная робототехника. В т.ч. - 

бои роботов (неразрушающие). Конструкторы и «самодельные» роботы.) 

 

Тема 2. Конструкторы компании ЛЕГО.  Лекция. Познавательная 

деятельность.   Информация о имеющихся конструкторах компании ЛЕГО, их 

функциональном назначении и отличии, демонстрация имеющихся у нас 

наборов. 

 

Тема 3. Знакомимся с набором Lego Mindstorms NXT 2.0  и EV3. Лекция. 

Познавательная деятельность.   Знакомимся с набором Lego Mindstorms NXT 

2.0 и EV3. Что необходимо знать перед началом работы с конструкторами. 

Датчики конструкторов LEGO (Презентация), аппаратный и программный 

состав конструкторов LEGO (Презентация). 

 

Тема 4. Конструирование первого робота. Практикум. Групповая 

деятельность. Собираем первую модель робота «Пятиминутка» по 

инструкции. 
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Тема 5. Изучение среды управления и программирования.   Лекция. 

Познавательная деятельность.  Изучение программного обеспечения, изучение 

среды программирования, управления. Практика. Собираем робота 

"Линейный ползун": модернизируем собранного на предыдущем уроке робота 

"Пятиминутку" и получаем "Линейного ползуна". Загружаем готовые 

программы управления роботом, тестируем их, выявляем сильные и слабые 

стороны программ, а также регулируем параметры, при которых программы 

работают без ошибок. 

 

Тема 6. Программирование робота. Практикум.  Индивидуальная 

деятельность. Разработка программ для выполнения поставленных задачи:  

несколько коротких заданий из 4-5 блоков. 

 

Тема 7. Конструируем более сложного робота. Практикум.  Творческая 

деятельность. Создаём и тестируем "Трёхколёсного робота". У этого робота 

ещё нет датчиков, но уже можно писать средние по сложности программы для 

управления двумя серводвигателями. 

Тема 8. Программирование более сложного робота . Практикум. 

Творческая деятельность Разработка программ для выполнения поставленных 

задачи: несколько коротких заданий. Собираем и программируем "Бот-

внедорожник". Продолжаем эксперименты по программированию робота. 

 

Тема 9. Собираем гусеничного робота по инструкции. Практикум. 

Групповая деятельность. Создаём и тестируем "Гусеничного робота". Задача: 

необходимо научиться собирать робота на гусеницах. Запоминаем 

конструкцию. Анализируем плюсы и минусы конструкции. 

 

Тема 10. Конструируем гусеничного бота Практикум. Творческая 

деятельность. На предыдущем уроке мы собирали гусеничного бота. Нужно 

ещё раз посмотреть на свои модели, запомнить конструкцию. Далее разобрать 

и попытаться собрать свою собственную модель. Она должна быть устойчива, 

не должно быть выступающих частей. Гусеницы должны быть оптимально 

натянуты. Далее тестируем своё гусеничное транспортное средство на поле, 

управляем им с мобильного телефона или с ноутбука. 

 

Тема 11. Тестирование. Оценочная деятельность. Тест о конструкторе, о 

лего, о законах физики, математики и т.д. Ученики отвечают на простые 

вопросы, проверяют свой уровень знаний. В результате тестирования мы 

должны понять научился ли чему-нибудь ученик. 

 

Тема 12. Собираем по инструкции робота-сумоиста.  Практикум. Групповая 

деятельность. Нам необходимо ознакомиться с конструкцией самого простого 

робота сумоиста. Для этого читаем и собираем р: бот - сумоист. Собираем, 

запоминаем конструкцию. Тестируем собранного робота. 
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Тема 13. Соревнование "роботов сумоистов" . Практикум. 

Индивидуальная деятельность Собираем по памяти на время робота-сумоиста. 

Продолжительность сборки: 30-60 минут. Устраиваем соревнования. Не 

разбираем конструкцию робота победителя. Необходимо изучить 

конструкции, выявить плюсы и минусы бота. 

 

Тема 14. Анализ конструкции победителей Практикум. Групповая 

деятельность. Необходимо изучить конструкции, выявить плюсы и минусы 

бота. Проговариваем вслух все плюсы и минусы. Свободное время. Собираем 

любую со сложностью не выше 3 единиц из имеющихся инструкций роботов. 

 

Тема 15, 16, 17. Конструируем робота к международным соревнованиям 

WRO (1). Проект. Проектная деятельность. Задача учеников самостоятельно 

найти и смастерить конструкцию робота, которая сможет выполнять задания 

олимпиады. 

Тема 18, 19, 20, 21. Разработка проектов по группам. Проект. Проектная 

деятельность. Цель: Сформировать задачу на разработку проекта группе 

учеников. Разработать проект. Научиться публично представлять свои 

изобретения. Публичная ЗАЩИТА проектов.  

 

Тема 22. Свободный урок. Сбор готовой модели на выбор. Практикум. 

Творческая деятельность. Сбор и исследование одной из моделей роботов на 

выбор: 

•  Гоночная машина - автобот - автомобиль с возможностью удалённого 

управления и запрограммирования его для движения по цветным линиям на 

полу!  

•  Бот с ультразвуковым датчиком - 4-х колёсный робот с интеллектуальной 

программой, принимающей решение куда ехать при наличии препятствия. 

•  Бот с датчиком касания - 4-х колёсный робот с программой, использующей 

датчик касания в качестве инструмента для определения препятствий.  

•  Бот с датчиком для следования по линии - робот, программа которого 

настроена на его движение по чёрной линии.  

•  Бот стрелок - простейший робот, стреляющий в разные стороны шариками. 

Цель: Закрепить навыки конструирования по готовым инструкциям. Изучить 

программы, особенности движения, работы с датчиком и т.д. модели робота. 

Сделать соответствующие выводы. 

 

Тема 23. Конструируем 4-х колёсного или гусеничного робота

 Практика. Цель: собрать по инструкции робота, изучить его 

возможности и программу. Необходимо выбрать одного из 9 имеющиеся 

конструкции МУЛЬТИБОТА по этой ссылке. Собираем робота по 

инструкции, загружаем программу, изучаем его поведение: запускаем, 

наблюдаем, тестируем. Меняем программу, добиваемся изменения принципа 

работы робота. Меняем его конструкцию. 
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Тема 24, 25. Конструируем колёсного или гусеничного робота. Проект. 

Проектная деятельность.  Цель: придумать и собрать робота. Самостоятельно 

запрограммировать робота. Обсуждаем подробности конструкции и 

параметры программы.  

 

Тема 26. Тема 35 Свободное моделирование.  Соревнования роботов.  

Тема 27, 28.  Собираем робота-богомола. Практикум. Групповая 

деятельноять..Собираем и программируем робота-богомола МАНТИ. 

Инструкция Инструкция по сборке робота 'МАНТИ: безобидный богомол' 

 Тема 29, 30.  Собираем робота высокой сложности. Проектная 

деятельность. Собираем робота АЛЬФАРЕКСА. Инструкция Инструкция по 

сборке робота 'АЛЬФАРЕКС' для конструктора 8547. 

 

Тема 31.  Программирование робота высоко сложности. Практикум. 

Индивидуальная деятельность. Программируем робота АЛЬФАРЕКСА, 

готовимся к показательным выступлениям. 

 

Тема 32Показательное выступление. Показательный урок: демонстрируем 

робота, запускаем программу, показываем возможности движения, 

соревнуемся на скорость перемещения. Команда-победитель получает призы. 

 

Тема 33Свободное моделирование. Практикум. Собираем любую по 

желанию модель. 

 

Тема 34 Свободное моделирование. Итоговая аттестация. Лего  - 

фестиваль.  

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
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осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 

научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Личностные результаты: 

1.Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2.Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3.Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 
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Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4.Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

5.Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу). 

 6.Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

7.Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8.Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, потребность в общении с художественными произведениями). 

9.Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

 2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий 

в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 
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 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения. 

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. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие 

его признаки и свойства; 
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 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений 

и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 

и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, 

детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
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 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 

фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических 

делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 

в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 
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 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную 

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и 

специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, 

должны обеспечивать успешное обучение на уровне общего образования: 

1) формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

2) формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

3) развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурами - линейной, условной и циклической; 

4) формирование умений формализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

5) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

 

Тематическое планирование 

5 класс  

№ п/п Тема занятия 

Форма проведения 

занятия 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Дата 

1 Введение в робототехнику 
Дискуссия, игра 1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

2 Конструкторы компании 

ЛЕГО 

Беседа, творческое 

задание 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 
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3 Знакомимся с набором 

Lego Mindstorms NXT 2.0  

и EV3 

Практическая 

работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

4 Конструирование первого 

робота 

Практическая 

работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

5 Изучение среды 

управления и 

программирования 

Творческое 

задание 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

6 Программирование робота Практическая 

работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

7 Конструируем более 

сложного робота 
Консультации 1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

8 Программирование более 

сложного робота 

Практическая 

работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

9 Собираем гусеничного 

робота по инструкции 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

10 Конструируем 

гусеничного бота 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

11 Тестирование Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

12 Собираем по инструкции 

робота-сумоиста 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

13 Соревнование "роботов 

сумоистов" 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

14 Анализ конструкции 

победителей 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

15 Конструируем робота к 

международным 

соревнованиям WRO (1) 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

16 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

17 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

18 Разработка проектов по 

группам. 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

19 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

20 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

21 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

22 Свободный урок. Сбор 

готовой модели на выбор. 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

23 Конструируем 4-х 

колёсного или 

гусеничного робота 

Практическая работа 

1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

24 Конструируем колёсного 

или гусеничного робота. 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

25 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

26 Контрольное тестирование Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

27 Собираем робота-

богомола 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

28 

Собираем робота высокой 

сложности 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

29 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

30 Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 
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31 Программирование робота 

высоко сложности 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

32 Показательное 

выступление 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

33 Свободное 

моделирование. 

Практическая работа 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

34 Итоговая аттестация  Лего -фестиваль 
1 

https://cr-

obr.ru/catalog/robototekhnika_/ 

 

 

2.1.3.5  Рабочая программа курса «Оранжевый мяч» 

 

Пояснительная записка 

Направленность программы: 

Учебная программа спортивно-оздоровительной направленности 

предназначена для организации занятий по баскетболу во внеурочной 

деятельности школьников. 

Воспитывающий характер процесса обучения двигательным действиям делает 

необходимым постановку и решение на занятиях задач не только по 

формированию двигательных навыков и развитию определенных физических 

качеств, но и по воспитанию интеллектуальных, морально-волевых, 

эстетических качеств личности учащихся. 

Говоря об интеллектуальном аспекте физического воспитания, следует 

отметить наличие тесной связи между физическим и умственным развитием, 

их взаимообусловленность. Процесс усвоения любого, особенно сложного 

двигательного действия неразрывно связан с активной умственной работой. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы внеурочной 

деятельности, новизна: 

В наше время в жизни современного школьника существует проблема 

гиподинамии. Такая ситуация, о которой уже не один день бьют тревогу 

педагоги, врачи и ученые, опасна, прежде всего, создающимся дефицитом 

двигательной активности. Естественно, что в условиях повышенной учебной 

нагрузки и дефицита двигательной активности учащихся важнейшую роль 

играет эффективная организация спортивно-оздоровительной работы в школе, 

в том числе во внеурочное время. Вот почему среди наиболее эффективных 

средств спортивно-оздоровительной работы со школьниками во внеурочное 

время баскетбол занимает видное место. Этот вид спорта развивает 

двигательную активность, улучшает сердечно - сосудистую и дыхательную 

систему, укрепляет иммунную систему организма. 

Новизна: 

Федеральный государственный образовательный стандарт требует развитие не 

только предметных результатов, но и метапредметных, и личностных 

результатов. В данной программе представлен авторский вариант 
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комплексной игровой деятельности, позволяющий реализовать требования 

ФГОС во внеурочной деятельности. 

Своеобразие настоящей программы заключается в том, что она создана на 

основе курса обучения игре в баскетбол. Технические приемы, тактические 

действия и собственно игра в баскетбол таят в себе большие возможности для 

укрепления здоровья, формирования жизненно важных двигательных 

навыков, совершенствования физических качеств. 

Исследователи игровой деятельности подчеркивают ее уникальные 

возможности не только для физического, но и нравственного воспитания 

детей, особенно для развития познавательных интересов. Игровая 

деятельность вырабатывает волю и характер, формирует умения 

ориентироваться в окружающей действительности, воспитания чувства 

коллективизма. 

Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала 

личности, ее индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Цели и задачи 

Обучения игре в баскетбол – педагогический процесс, направленный на 

укрепление здоровья занимающихся, развитие их физических качеств и 

освоение технико-тактических приемов игры. 

Основной целью программы является содействие возможности в повышении 

работоспособности и улучшении состояния здоровья, воспитывая личность, 

способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

Программный материал предполагает решение следующих основных задач: 

- укрепление здоровья и повышения работоспособности у школьников, 

ознакомление с историей развития баскетбола, освоение техники и тактики 

игры в баскетбол, ознакомление с основами физиологии и гигиены 

спортсмена; 

- воспитание у школьников высоких нравственных качеств, формирование 

понятия о том, что забота о своем здоровье является не только личным делом, 

воспитание потребности в систематических и самостоятельных занятиях 

физическими упражнениями; 

- развитие основных физических качеств: быстроты, выносливости,  

скоростно-силовых качеств. 

Данная программа рассчитана для обучающихся 1 -4 классов, с различным 

уровнем физической подготовки, относящиеся к основной и подготовительной 

группе здоровья и имеющие медицинский допуск врача. Занятия внеурочной 

деятельности проводятся в форме урока во второй половине дня. 

Форма обучения – групповая, индивидуальная. 

Методы обучения – игровой, соревновательный. 
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Форма контроля – тестирование, контрольные испытания. 

Формы подведения итогов реализации программы внеурочной деятельности: 

– школьные соревнования среди параллелей своих классов; 

– участие в муниципальных соревнованиях; 

– участие в окружных и городских соревнованиях. 

Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на 

свежем воздухе и в зале. Дети овладеют техническими приемами и 

тактическими взаимодействиями, научатся играть в баскетбол. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен 

для обучающихся 5-9 х классов; рассчитан на 1 час в неделю 34 часа в год 

Содержание программы 

1 .«Теоретическая подготовка» 

Правила техники безопасности при проведении занятий. 

История рождения и развития баскетбола. Правила соревнований. 

 

2. «Общая физическая подготовка» 

Упражнения на развитие физических качеств: (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости,  ловкости). 

Круговая тренировка. 

Подвижные игры. 

3. «Техническая подготовка» 

Стойки баскетболиста. Остановка прыжком. Остановка в два шага. Ловля и 

передача мяча. Передача мяча одной рукой от плеча. Ведение мяча с 

изменением направления. Ведение мяча с изменением направления и 

скорости. Бросок мяча одной рукой с места. Броски мяча в корзину в 

движении; бросок в корзину одной рукой после ведения; броски мяча в 

корзину в движении после двух шагов. Сочетание пройденных элементов. 

Бросок по кольцу после ведения и остановки. Штрафной бросок. 

Учебно-тренировочная игра по упрощенным правилам 

4. «Тактическая подготовка» 

Групповые и командные действия в нападении. 

Групповые и командные действия в защите. 

5. Промежуточная аттестация. Соревнования. 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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освоения обучающимися программы дополнительного образования 

оцениваются по трём базовым уровням и представлены соответственно 

личностными, метапредметными  и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической 

культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных 

целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

Метапредметные результаты: 

– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия баскетболом, а также, с 

группой товарищей; 

– организовывать и проводить соревнования по баскетболу в классе, во дворе, 

в оздоровительном лагере; 

– умение рационально распределять своё время в режиме дня, выполнять 

утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории баскетбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с 

возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами баскетбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях 

баскетболом и правила его предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в баскетбол. 

 

Тематическое планирование 

5-7 КЛАСС 
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№ 

п/п 

Тема занятий Форма 

проведения 

занятий 

часы ЦОР/ЭОР  

Дата 

Раздел 1. Теоретическая подготовка  

1.1. Правила техники безопасности при 
проведении занятий 

Теоретическая 1   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.youtu
be.com/watch?v=D

Y8FKvQFjqU 
https://www.youtu
be.com/watch?v=q

y9LOQAgChA  

 

 

1.2. История рождения и развития 
баскетбола. 

Теоретическая 1  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.youtu
be.com/watch?v=D

Y8FKvQFjqU 
https://www.youtu
be.com/watch?v=q

y9LOQAgChA  

 

Итого по разделу   2   

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

2.1. Развитие силы Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

 

2.2. Развитие быстроты Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  
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2.3. Развитие выносливости Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

 

2.4. Развитие ловкости Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

Итого по разделу   8   

Раздел 3. Техническая подготовка  

3.1. Перемещения по площадке Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

 

3.2. Ведение мяча Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

3.3. Передачи мяча Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
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https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

3.4. Броски мяча Практическая 4  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

Итого по разделу   10   

Раздел 4. Тактическая подготовка  

4.1. Групповые действия в нападении Практическая 3   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

 

4.2 Командные действия в нападении Практическая 3   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

 

4.3 Групповые действия в защите Практическая 4   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
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=qy9LOQAgChA  

 

4.4 Командные действия в защите Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.yout
ube.com/watch?v

=DY8FKvQFjqU 
https://www.yout
ube.com/watch?v
=qy9LOQAgChA  

 

4.5 Итоговая аттестация Соревнования     

Итого по разделу  30    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34       

 

8-9 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема занятий Форма 

проведения 

занятий 

часы ЦОР/ЭОР  

Дата 

Раздел 1. Теоретическая подготовка  

1.1. Правила техники безопасности при 
проведении занятий 

Теоретическая 1   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

 

1.2. История рождения и развития 
баскетбола. 

Теоретическая 1  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  
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Итого по разделу   2   

Раздел 2. Общая физическая подготовка  

2.1. Развитие силы Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

 

2.2. Развитие быстроты Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

2.3. Развитие выносливости Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

 

2.4. Развитие ловкости Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

Итого по разделу   8   

Раздел 3. Техническая подготовка  

3.1. Перемещения по площадке Практическая 2   

https://terball.ru/ 
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http://trinta.ru/ 
https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

3.2. Ведение мяча Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

3.3. Передачи мяча Практическая 2   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

 

3.4. Броски мяча Практическая 4  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

Итого по разделу  10   

Раздел 4. Тактическая подготовка  

4.1. Групповые действия в нападении Практическая 3   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
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v=qy9LOQAgChA  

 

4.2 Командные действия в нападении Практическая 3   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

 

4.3 Групповые действия в защите Практическая 3   

https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

 

4.4 Командные действия в защите Практическая 2  https://terball.ru/ 
http://trinta.ru/ 

https://www.you
tube.com/watch?
v=DY8FKvQFjqU 

https://www.you
tube.com/watch?
v=qy9LOQAgChA  

 

4.5. Промежуточная аттестация Соревнования 3    

Итого по разделу      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34       

 

3.1.3.7  Рабочая программа курса «Маска» 

   Пояснительная записка 

Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности « 

Театральная маска» разработана в соответствии с требованиями: 
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 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 

29.05.2015 № 996-р; 

 СанПиН 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

основной образовательной программы, утвержденной приказом от 30.08.2022  

№ 01-29/485.   

 

Цели курса: 

1)Расширение и углубление знаний, умений и навыков в овладении 

иноязычной коммуникативной деятельностью.  

2)Стимулирование познавательного интереса и активности при изучении 

английского языка.  

3) Совершенствование практических навыков и умений по английскому языку  

4) Организация свободного времени учащихся с целью их общего развития, 

трудового, нравственного и эстетического воспитания.  

5) Воспитание уважения к традициям и культуре страны изучаемого языка. 

Задачи  

1) расширить коммуникативные умения учащихся в устной (говорение и 

понимание на слух) и письменной (чтение и письмо) формах общения; 

2) стимулировать интерес учащихся к изучению предмета; 

3) способствовать всестороннему развитию личности; 

4) постоянно формировать у детей потребность в совершенствовании своих 

знаний, самостоятельной работе над языком; 5) максимально использовать 

способности детей в овладении языком. 

Виды деятельности: 
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 Игровая деятельность (в т.ч. подвижные игры); 

 Чтение, литературно-художественная деятельность;  

 Постановка драматических сценок, спектаклей; 

 Прослушивание песен и стихов;  

 Разучивание стихов; 

 Разучивание и исполнение песен;  

 Проектная деятельность;  

 Выполнение упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения. 

 

Формы работы кружка: Лекции и беседы ( в форме круглого стола); 

Театральные постановки; Игры (подвижные, обучающие, познавательные, 

коммуникативные, логические, ролевые, дидактические, лингвистические); 

Викторины; Художественные конкурсы; Чтение диалогов, обыгрывание 

ситуаций; Импровизация.  ; Урочные занятия; Контрольные занятия; 

Методы и приемы обучения: 

 Объяснительно - иллюстративный  

 Беседа Рассказ  

 Обзор литературы 

 Репродуктивный  

 Демонстрация видеофильмов  

 Прослушивание аудиокассет  

 Копилка идей  

 Творческие проекты  

 Проблемно - поисковый анализ,  

 Обобщение – конкретизация. 

 

На занятиях внеурочной деятельностью учащиеся совершенствуют свои 

знания, умения и навыки, убеждаются в практическом значении иностранного 

языка в организации общения, приобретении дополнительной информации, с 

пользой проводят свое свободное время. Кружок готовит их к участию в 

общешкольных мероприятиях на изучаемом языке, способствует их 

самопознанию, самоутверждению и самовыражению. Тематики работы 

кружка дополняют и углубляют материалы урока, способствуют их более 

прочному усвоению. 

 

Основные формы  реализации программы: презентации проектов; видео 

презентация сценариев сказок; викторины; инсценирование. Преобладает 

групповая работа, но также предполагается работа в парах и индивидуально. 

Место курса в плане внеурочной деятельности: учебный курс предназначен 

для обучающихся 6,8-х классов; рассчитан на 1 час в неделю 34 часа в год. 
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Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Введение в курс. (3 часа) 

2. История театра. Зарождение театрального искусства. Театр в России. 

Театральное здание. Зрительный зал. Мир кулис. Мой первый театральный 

этюд. (2 часа).                                                                                               

3. Зарубежный театр. Театральное искусство в Великобритании. Уильям 

Шекспир и театр «Глобус». Театральные жанры: драма, комедия. Театральные 

профессии. Игра актеров. Викторина «Знаете ли вы театр…?» (2 часа) 

4. Работа над спектаклем «Царь Мидас».  Выбор пьесы. Читка. Анализ: 

идея, время, место действия, конфликт, образы в пьесе и их характерные 

черты. Распределение ролей. Выбор актерского состава. Выбор оформителей 

декораций, костюмеров.  (4 часа). 

5. Культура речи. Виды говорения: диалог и монолог. Мимика и жесты. 

Сценки без слов. Понятие «общение», говорить и слушать. Речевой этикет в 

различных ситуациях. Игры на дыхание и правильную артикуляцию. 

Проговаривание рифмовок, скороговорок, стихов. (2 часа). 

6. Сценические действия и театральные игры. Групповые сюжетно-

ролевые игры. Сценическое воображение. Действия в условных ситуациях. 

Упражнения, игры, этюды как сценические действия. (2 часа). 

7. Изготовление костюмов и декораций. Выбор костюмов, декораций и 

музыкального сопровождения. Музыкальные занятия. Разучивание песен и 

танцев. (4 часа). 

8. Мизансценирование. Работа по картинам. Этюды на материале 

спектакля «Царь Мидас». Работа актера - движения, текст. Музыкальные 

занятия. Отработка мизансцен. Занятия по технике речи, по оформлению 

спектакля. Завершение работы по изготовлению костюмов. Изготовление 

декораций и реквизита. Завершение работы по изготовлению декораций и 

реквизита. (10часов). 

9. Подготовка к выступлению. Отработка отдельных сцен и ролей. 

Прогонные репетиции сцен. Окончание работ по материальной части 

спектакля. (6 часов). 

10. Генеральная репетиция. Прогон  всего спектакля. Обсуждение 

участниками кружка работы над спектаклем. Отработка неудавшихся кусков, 

картин. Общие замечания об оформлении. Свет. Музыкальное сопровождение 

(2 часа). 

11. Показ спектакля «Царь Мидас» зрителю. Итоги работы кружка. (1 

часа). 

 

Итого: 34 часа 
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Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Предметные результаты: 

 выразительно читать вслух; 

 извлекать информацию из прочитанного; 

 сравнивать, сопоставлять языковые явления; 

 планировать свое высказывание; 

 варьировать и комбинировать языковой материал, ориентируясь на 

решение конкретных коммуникативных задач в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях общения; 

 выражать одну и ту же мысль разными языковыми средствами; 

 по контексту и словообразовательным элементам догадываться о 

значении незнакомых слов при чтении, при восприятии текста на 

слух. 

 делить текст на смысловые части; 

 выявлять основную мысль, определять тему. 

Личностные результаты: к концу обучения в кружке учащиеся знают, что 

такое театр, чем он отличается от других видов искусства. Знают общие 

сведения из истории развития театра России и мира.  

Имеют понятие о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. Умеют 

образно мыслить, концентрировать внимание. Приобретают навыки общения с 

партнером, элементарного актерского мастерства, образного восприятия 

окружающего мира. В области английского языка: расширяется лексический 

запас учащихся в пределах программных тем, повышается уровень 

практического владения английским языком, улучшается. 

Метапредметными результатами являются: 

● развитие  умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

разных ролей в пределах речевых потребностей и возможностей школьника 7 

классов; 

● развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

● расширение общего лингвистического кругозора школьника; 

● развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника; 

формирование мотивации к изучению иностранного языка. 

Курс способствует расширению культурного кругозора, эрудиции 

школьников, развитию творческой активности, духовно-нравственной сферы, 
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эстетических вкусов и, как следствие, повышает интерес к изучению языка и 

культуры другой страны. 

Формы и виды контроля 

Контроль и оценка обучающихся осуществляется при помощи текущего 

контроля в форме викторин и зачетов по этюдным работам на материале 

пьесы. Формой проведения промежуточной аттестации является  спектакль, 

который проводится в конце каждого года. 

Тематическое планирование 

6, 8  классы  

 

№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Введение в курс  

 

Урок-презентация, 

виртуальная экскурсия. 

 

1 https://vk.com/vide

o-

185121947_456239

098 

 

2 История театра  

 

Восприятие  новой 

информации 

1  

3 Театр в России  

 

Работа в команде, 

участие в викторине по 

пройденной теме. 

Восприятие   нового 

материала. 

1  

4 Зарубежный театр. 

Театральное 

искусство в 

Великобритании. 

 

Просмотр презентации, 

составление  

монологических 

высказываний.  

1  

Октябрь 

5 Театральные 

жанры: драма, 

комедия. 

 

 

Ознакомление с 

различными  жанрами 

театрального мастерства; 

чтение вслух отрывков 

театральных 

произведений.  

1 https://amara.org/et/

videos/D8Ld5g7jm

2tT/ru/2112358// 

 

6 Театральные 

профессии. Игра 

актеров. 

 

 

Изучающее чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

Восприятие на слух 

текста, беседа о 

профессии актера. 

Просмотр видео ряда 

театральных постановок.  

1  

7 Викторина «Знаете Проверка усвоения 1  
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ли вы театр…?» 

 

 

пройденного материала. 

8 Работа над 

спектаклем «Царь 

Мидас» Выбор 

пьесы.  

 

Знакомство со  

сценарием спектакля.  

1  

Ноябрь 

9 Анализ спектакля  

«Царь Мидас» 

Работа над спектаклем 

«Царь Мидас» Анализ: 

идея, время, место 

действия, конфликт, 

образы в пьесе и их 

характерные черты. 

 

1 https://skyteach.ru/

2020/03/19/teatraliz

aciya-na-urokax-

anglijskogo/ 

 

10 Работа над 

спектаклем «Царь 

Мидас» 

Распределение ролей. 

Выбор актерского 

состава. Выбор 

оформителей декораций, 

костюмеров.   

1  

11 Культура речи. 

 

Творческая мастерская.  1  

12 Виды говорения: 

диалог и монолог. 

Мимика и жесты. 

Сценки без слов. 

Чтение диалогов и 

монологов.  

Проигрывание сценок 

без слов.  

1  

Декабрь 

13 Речевой этикет в 

различных 

ситуациях. 

 

 

Обыгрывание ситуаций. 1 https://skyteach.ru/

2020/03/19/teatraliz

aciya-na-urokax-

anglijskogo/ 

 

14 Игры на дыхание и 

правильную 

артикуляцию.  

 

Проговаривание 

рифмовок, скороговорок, 

стихов.  

1  

15 Сценические 

действия и 

театральные игры. 

 

Чтение мини сценок по 

ролям.  

1  



144
3 

 

 

 

16 Групповые 

сюжетно-ролевые 

игры. Сценическое 

воображение. 

 

Учащиеся принимают 

участие в играх. 

1  

Январь 

17 Изготовление 

костюмов. 

Изготовление костюмов 

и декораций. Выбор 

костюмов, декораций и 

музыкального 

сопровождения. 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m / 

 

18 Музыкальные 

занятия. 

Разучивание песен 

и танцев. 

 

Разучивание песен и 

танцев. 

 

1  

19 Мизансцени

рование. 

Работа по 

картинам. 

Этюды на 

материале 

спектакля 

«Царь 

Мидас»  

 

Работа над отдельными 

сценами в сценарии.  

1  

Февраль 

20 Музыкальные 

занятия. Отработка 

мизансцен. 

 

Разучивание песен и 

танцев. 

 

1 https://kopilkaurok

ov.ru/angliiskiyYaz

ik/prochee/tieatraln

yiepostanovkinauro

kakhanghliiskoghoi

azyka 

 

21 Занятия по технике 

речи, по 

оформлению 

спектакля. 

 

Проговаривание 

рифмовок, текста, 

стихов. 

1  

22 Завершение работы 

по изготовлению 

костюмов. 

 

Завершающие штрихи в 

изготовлении костюмов.  

1  

Март 

23 Подготовка к 

выступлению.  

Отработка отдельных 

сцен и ролей. 
1 https://kopilkaurok

ov.ru/angliiskiyYaz

ik/prochee/tieatraln
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 yiepostanovkinauro

kakhanghliiskoghoi

azyka/ 
24 Прогонные 

репетиции сцен. 

 

Репетиция отдельных 

сцен. 

1  

25 Окончание работ 

по материальной 

части спектакля. 

 

Проверка усвоения 

пройдённого материала.  

1  

26 Генеральная 

репетиция. 

Прогон  всего спектакля. 

Обсуждение 

участниками кружка 

работы над спектаклем. 

 

1  

Апрель 

27 Показ спектакля 

«Царь Мидас» 

зрителю. Итоги 

работы кружка. 

Выступление на 

публике.  

1 https://kopilkaurok

ov.ru/angliiskiyYaz

ik/prochee/tieatraln

yiepostanovkinauro

kakhanghliiskoghoi

azyka 

 

28 Введение в курс  

 

Урок-презентация, 

виртуальная экскурсия. 

 

1  

29 История театра  

 

Восприятие  новой 

информации 

1  

30 Театр в России  

 

Работа в команде, 

участие в викторине по 

пройденной теме. 

Восприятие   нового 

материала. 

1  

Май 

31 Уильям Шекспир и 

театр «Глобус». 

 

 

Чтение с детальным  

пониманием 

прочитанного 

Восприятие на слух. 

1 https://skyteach.ru/

2020/03/19/teatraliz

aciya-na-urokax-

anglijskogo/ 

 

32 Театральные 

жанры: драма, 

комедия. 

 

 

Ознакомление с 

различными  жанрами 

театрального мастерства; 

чтение вслух отрывков 

театральных 

произведений.  

1  

33 Театральные 

профессии. Игра 

актеров. 

Изучающее чтение с 

извлечением нужной 

информации. 

1  
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Восприятие на слух 

текста, беседа о 

профессии актера. 

Просмотр видео ряда 

театральных постановок.  

34 Промежуточная 

аттестация. 

Спектакль    

 

3.1.3.8 Рабочая программа курса «Голос гимназии» 

Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа данного учебного курса внеурочной 

деятельности «Голос Гимназии» разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Методических рекомендаций по использованию и включению в 

содержание процесса обучения и воспитания государственных символов 

Российской Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 

15.04.2022 № СК-295/06; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 

996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 Основной образовательной программы, утвержденной приказом от 

30.08.2022  № 01-29/485.   

Цель курса: воспитание граждан как коммуникативных, творческих, 

свободно мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументированно отстаивать свою позицию, владеющих 

современными информационно-медийными компетенциями и имеющих 

высокий уровень культуры киберсоциализации. 

Место курса в плане внеурочной деятельности:  

учебный курс предназначен для обучающихся 7 и 9-х классов; рассчитан на 1 

час в неделю 34 часа в год в каждом классе. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

1. Вводное занятие   
Знакомство с программой кружка, решение организационных вопросов, 

техника безопасности.  

Телевидение в системе СМИ  
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Место телевидения в системе СМИ. Функции телевидения (информационная, 

культурно-просветительская, интегративная, социаль-но-педагогическая или 

управленческая, организаторская, образовательная и рекреативная).  

История и тенденции развития телевидения и тележурналистики.  

Журналистские профессии на телевидении  
Редактор, продюсер, корреспондент (репортер), комментатор и обоз-реватель, 

диктор и ведущий новостей, шоумен, модератор, интервьюер. Критерии 

оценки профессиональной деятельности на ТВ.  

Основы видеомонтажа   
Программы для производства и обработки видеоматериалов: Windows Move 

Maker, Pinnacle Studio, Adobe Premier Pro, Adobe After Effect Pro, Boris RED 

3D, Maya. Захват видеофрагментов с камеры. Разрезание видеофрагментов.  

Использование плавных переходов между кадрами. Использование в фильме 

статичных картинок. Добавление комментариев и музыки в фильм. Основы 

монтажа в Windows Movie Maker.  

Практическое задание: создание фильма с использованием статических 

картинок, с видеофрагментами, добавление в фильм комментариев и музыки, 

использование переходов между кадрами.  

Основы операторского мастерства   
Устройство и управление видеокамеры, приемы работы с видеокаме-рой. 

Использование трансфокатора («зума»).  

Глубина резкости. Освещение. Построение кадра. Правило «тройного 

деления». Кадр. План. Основные виды съемок.  

Запись звука. Основные технические средства видеозаписи и видеомонтажа. 

Микрофоны.   

Практическое задание: работа с видеокамерой, съёмка сюжетов.  

Основы тележурналистики   
Основные жанры журналистики: интервью, беседа и дискуссия, ток-шоу, 

пресс-конференция, брифинг, комментарий и обозрение, очерк, эссе и 

зарисовка.  

Интервью - особенности жанра, его виды: интервью - монолог; интервью - 

диалог; интервью - зарисовка; коллективное интервью; анкета.  

Очерк — близость к малым формам художественной литературы — рассказу 

или короткой повести. Очерк как раскрытие жизни того или иного значимого 

персонажа. Документальность воспроизведения материала. Очерки 

событийные и путевые.  

Репортаж как основной жанр ТВ. Определение репортажа. Событийный 

(новостной) репортаж. Информационный (проблемный) и аналитический 

репортажи. Структура и композиция телерепортажа.  

Тема. Подводка ведущего. Текст. Основные принципы подготовки текста. 

Указание источников информации и цитирование. Закадровый текст. Stand-up 

и синхрон в репортаже. Взаимодействие корреспондента и оператора.  

Жесты и мимика как невербальные средства общения. Язык поз и жестов. 

Внешний облик. Упражнения для снятия аудиторного шока.  
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Орфоэпия и техника речи. Орфоэпические нормы современного русского 

языка: ударение. Речь и дыхание.  

Артикуляция. Звук. Дикция.  

Режиссура. Основные принципы верстки информационной программы.  

Этика и право в работе тележурналиста. Кодекс профессиональной этики 

российского журналиста. Анонимные источники информации. Личная жизнь и 

общественный интерес. Конфиденциальные сведения. Съемки «скрытой 

камерой».  

Практическое задание: создание собственных текстов различных жанров 

журналистики, запись закадрового текста разных жанров, создание 

собственного стиля телеведущего, языковые тренинги, анализ документов, 

регламентирующих деятельность журналиста.   

7. Создание и защита творческих проектов   

Практическое задание: создание и защита групповых творческих проектов  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Формирование универсальных учебных действий  

Личностные универсальные учебные действия 

 Обучающийся научится:  

• чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;   

• оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях;  

• объяснять оценки поступков с позиции общечеловеческих и 

гражданских ценностей;  

• проявлять интерес к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;   

• строить отношения с людьми, не похожими на тебя, уважать 

другую культуру, не допускать оскорблений;  

• осознавать ответственность за произнесённое и написанное слово.   

Обучающийся получит возможность для формирования:  

• готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

• адекватной оценки себя и других;  

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках.  

Регулятивные универсальные учебные действия Обучающийся научится:  

• целеполаганию;  
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• планировать пути достижения целей;  

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность;   

• вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить учебные цели и задачи;  

• построению жизненных планов во временной перспективе;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и 

адекватно учитывать условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения целей и 

выбирать наиболее эффективный способ;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути 

достижения целей;  

• осуществлять рефлексию в отношении действий по решению 

учебных и познавательных задач. Познавательные универсальные 

учебные действия  Обучающийся научится:  

основам реализации проектно-исследовательской  деятельности;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• устанавливать причинно-следственные связи;   

• строить рассуждения;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе работы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотезы;  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации.  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  Обучающийся 

научится:  

• адекватно использовать  речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи;  
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• высказывать и обосновывать свою точку зрения;   

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;   

• договариваься и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  задавать вопросы.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов 

всех участников;  договариваться и  приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

• брать на себя инициативу в организации совместной 

деятельности (деловое лидерство);  

• вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении, 

владеть монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами языка;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам 

общения; оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 

процессе совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять инициативу в достижении этих 
целей.  

Предметные результаты 
дать представление о деятельности общероссийской 

общественногосударственной детско-юношеской организации Российское 

движение школьников;  

 сформировать систему знаний и умений, составляющих основное 

содержание теории лидерства (понятие, стили, принципы, типология, способы 

деятельности); 

 познакомить с основными моментами при оформлении и написании 

проектов по направлениям деятельности РДШ. Личностные:  

• научить грамотно и объективно оценивать и позиционировать себя в 

определённом социуме;  

• способствовать формированию активной жизненной позиции подростка и 

стойкой мотивации к общественно значимой деятельности;  

• развить лидерские и организаторские способности. Метапредметные:  

 научить самостоятельно решать мыслительные задачи, анализировать и 

оценивать различные ситуации, делать выводы;  

 развить способность к самостоятельному планированию, самоконтролю и 

взаимоконтролю в различных видах деятельности;  
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 развить коллективистские и организаторские способности личности, 

необходимые для уверенного и рационального поведения в коллективе. 

 
Тематическое планирование 7 и 9 класс  
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№  Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 Вводное занятие. Игра знакомство. 1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=nScmjlevWAI&ab_ch

annel=MOSTMEDIA 

 

2 Место телевидения в 

системе СМИ. 

Функции телевидения. 

Лекция 1  

3 История и тенденции, 

развития телевидения 

и тележурналистики. 

Квест-игра 1  

4 Журналистские 

профессии на 

телевидении. 

Групповая дискуссия 1  

Октябрь 

5 Программы для 

производства и 

обработки 

видеоматериалов. 

Работа с интерактивной 

картой 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=yKrpg3uDSrM&ab_ch

annel=Pranton 

 

6 Основы монтажа в 

SONY VEGAS PRO 

Практическое занятие 1  

7 Использование в 

фильме статичных 

картинок.  

Практическое занятие 1  

8 Захват 

видеофрагментов с 

камеры. Разрезание 

видеофрагментов. 

Практическое занятие 1  

Ноябрь 

9 Использование   

плавных   переходов  

между кадрами.  

Практическое занятие 1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=yKrpg3uDSrM&ab_ch

annel=Pranton 

 

10 Добавление 

комментариев и 

музыки  в фильм.  

Практическое занятие 1  

11 Презентация 

творческих проектов. 

Рефлексия.  

Конкурс мини-фильмов 1  

12 Устройство 

видеокамеры. 
Квест-игра 1  

Декабрь 

13 Основные правила 

видеосъёмки.  

Проблемная дискуссия 1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=DSrZR9XZnZ4&ab_c

hannel=Originalam.net-

%D0%B8%D0%BD%D1%8

2%D0%B5%D1%80%D0%B

D%D0%B5%D1%82-

%D0%BC%D0%B0%D0%B

3%D0%B0%D0%B7%D0%

B8%D0%BD%D0%A1%D0

%9D%D0%9F%D0%A7 

 

14 Композиция кадра.  Эвристическая беседа 1  

15 Человек в кадре.  Эвристическая беседа 1  

16 Внутрикадровый 

монтаж.  

Практическое занятие 1  

Январь 

17 Съёмка телесюжета.  Работа в группах 1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=JQf4evtFJh8&ab_chan

 

18 Презентация Творческая лаборатория 1  
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творческих проектов. 

Рефлексия.  

nel=%D0%9C-

%D0%A2%D0%92%D0%9C

%D0%B8%D1%85%D0%B0

%D0%B9%D0%BB%D0%B

E%D0%B2%D0%BA%D0%

B0-

%D0%A2%D0%92%D0%A

1%D0%B5%D1%80%D0%B

3%D0%B5%D0%B9%D0%9

A%D0%B0%D0%B7%D0%

B0%D0%BD%D1%86%D0

%B5%D0%B2 

19 Основные жанры 

тележурналистики.  

Интеллектуальный 

марафон 

 

1  

Февраль 

20 Комментарий и 

обозрение.  

Проблемная дискуссия 1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=JQf4evtFJh8&ab_chan

nel=%D0%9C-

%D0%A2%D0%92%D0%9C

%D0%B8%D1%85%D0%B0

%D0%B9%D0%BB%D0%B

E%D0%B2%D0%BA%D0%

B0-

%D0%A2%D0%92%D0%A

1%D0%B5%D1%80%D0%B

3%D0%B5%D0%B9%D0%9

A%D0%B0%D0%B7%D0%

B0%D0%BD%D1%86%D0

%B5%D0%B2 

 

21 Основные жанры 

тележурналистики.  

Работа с интерактивной 

картой 

1  

22 Эссе. Зарисовка. Литературная гостиная. 1  

Март 

23 Репортаж как 

основной жанр ТВ. 

Разновидности 

репортажа.  

Работа с вырезками из 

репортажей. 

1  

https://www.youtube.com/wa

tch?v=iD0CtPW_Y3A&ab_c

hannel=LiameloNSchool 

 

24 Текст. Основные 

принципы подготовки 

текста.  

Работа с газетными и 

интернет-публикациями 

1  

25 Структура и 

композиция 

телерепортажа.  

Виртуальная экскурсия 1  

26 Закадровый текст. Творческая лаборатория 1  

Апрель 

27 Артикуляция.  Работа со 

скороговорками 

1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=_x5Wuvq5_Is&ab_cha

nnel=%D0%A5%D0%BE%

D1%85%D0%BB%D0%BE

%D0%B2%D0%A1%D0%B

0%D0%B1%D0%B0%D1%8

2%D0%BE%D0%B2%D1%

81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9 

 

28 Дикция.  Проблемная дискуссия 1  

29 Основы режиссуры 

репортажных жанров. 

Основные принципы 

верстки 

информационной 

(новостной) 

программы.  

Фестиваль идей 1  

30 Этика и право в работе Встреча с людьми 1  
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3.1.3.9 Рабочая программа курса «Движение первых» 

Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Движение первых» разработана 

для реализации в 8-9 классах (разновозрастная) в соответствии с планом 

внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5» на 2023-2024 учебный год и 

рассчитана на 34 часа.  

Актуальность и назначение программы 

Программа разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных образовательных 

программ. Это позволяет обеспечить единство обязательных требований 

ФГОС во всем пространстве школьного образования в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Задачей педагога, реализующего программу, является развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью посредством активного участия в деятельности 

Российского движения детей и молодежи «Движение первых». 

Программа направлена на: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 формирование интереса к познанию; 

 формирование осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других; 

 выстраивание собственного поведения с позиции нравственных и правовых 

норм; 

 создание мотивации для участия в социально-значимой деятельности; 

 развитие у школьников общекультурной компетентности; 

 развитие умения принимать осознанные решения и делать выбор; 

 осознание своего места в обществе; 

 познание себя, своих мотивов, устремлений, склонностей; 

 формирование готовности к личностному самоопределению. 
Нормативную правовую основу настоящей рабочей программы курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие 

документы: 

тележурналиста.  разных профессий 

Май 

31 Имидж ведущего. 

Внешний облик. 
творческий групповой 

проект 
1 https://www.youtube.com/wa

tch?v=4aChZkGgAKY&ab_c

hannel=NodiradjonRozikova 

 

32 Невербальные 

средства общения. 
проблемные ситуации 1  

33 Промежуточная 

аттестация  

Творческий флешмоб 1  

34 Промежуточная 

аттестация  

Творческий флешмоб 1   
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 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, Указ 

Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом 

России 05.07.2021 № 64101). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 

17.08.2022 № 69675). 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного 

общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 12.07.2023 № 

74223). 

Особенностью представленного содержания данной рабочей программы 

внеурочной деятельности является то, что оно разработано на основе 

содержания проектов и мероприятий Общероссийского общественно-

государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (ФЗ №261 

от 14.07.2022 о Российском движении детей и молодежи) 

Цель курса внеурочной деятельности: 

Формирование позитивного отношения  к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

формирование ценностного отношения к социальной реальности в целом, 

понимание связи социальной реальности и повседневной жизни; 

формирование позитивного социального опыта, и навыков самостоятельных 

социальных действий.  
Формирование базовых национальных ценностей: Патриотизм; 

Социальная солидарность; Гражданственность. 

Воспитательные задачи*: 

1 уровень задач: приобретение обучающимися элементарных социальных 

знаний об обустройстве мира и общества, о человеке, одобряемых и 

неодобряемых формах поведения, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

2 уровень задач формирование позитивного отношения обучающихся к 

базовым ценностям общества, формирование ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 

3 уровень задач получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия, формирование элементарных социальных умений и навыков, 

позволяющих самостоятельно действовать в социальном мире в 

дружественном окружении (класса, группы, команды, параллели и др.). 
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Актуальность программы обусловлена потребностью Гимназии в 

развитии гражданской активности и волонтерской деятельности 

обучающихся, реализации потребностей в самовыражении через участие в 

молодежных общественных движениях, необходимостью воспитывать 

патриотические чувства и любовь к родному краю. Именно через вовлечение к 

участию в общественных делах возможно формирование социально активной 

творческой личности, способной понимать общечеловеческие ценности, 

гордиться достижениями отечественной культуры и искусства, способной к 

творческому труду, сочинительству. Программа не преследует цели 

вовлечения обучающихся во все направления деятельности Движения, акцент 

делается на развитие личностных качеств таких как; лидерство, патриотизм и 

взаимовыручка. 
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I. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
8 класс 9 класс 

У ученика будет сформирована 

потребность принимать участие в 

волонтерской, добровольческой 

деятельности, направленной на решение 

социальных проблем как общества в 

целом, так и конкретного человека в 

частности,  ценностное отношение к 

Родине, людям, живущим рядом.  

У ученика будет сформировано понимание 

гражданственности, патриотизма, осознание 

принадлежности к своей стране, культуре, 

соотечественникам, потребность в решении 

социальных проблем и ответственность за 

поступки.  

 
 

II. Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Работа экологического отряда. (Обучающиеся выполняют задания и 

представляют свои проекты) 

Тренинги по эффективной коммуникации, конфликтологии и социальному 

проектированию. (Различные форматы коммуникации и лоббирования своих 

интересов для овладения разнообразными инструментами и развития 

первичного отделения «Движения первых»). 

Информационная культура и безопасность. (Ответы на вопросы: «Как 

защититься от травли в сети? Как вам могут помочь данные и что это такое? 

Из чего состоит безопасная работа в Интернете? Как и зачем учиться 

критически относиться к разным фактам? Почему важна цифровая репутация? 

И как разграничить реальную и виртуальную жизнь?») 

Повышение медиаграмотности. Медиацентр – это командная работа. 

(Маркетологи, блогеры и smm – тонкости работы в медиапространстве).  

Знакомство с такими понятиями как «экономное» и «ответственное» 

потребление, в конце итоговое мероприятие. 

Изучение школьного меню, формирование предложений по улучшению 

школьного меню (о школьном питании говорят многие: родители, учителя, 

эксперты, но у детей тоже есть своё мнение). 

Акции и дни единых действий: 

Всероссийская акция «День детских организаций 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Всероссийская акция «Экодежурный по стране» 

Всероссийская акция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей 

среды 

Всероссийская акция, посвященная Международному Дню Земли 

Международный день вожатого 

Всероссийская акция «День защиты детей» 

 

 



145
7 

 

 

III. Календарно-тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

8-9 классы  
 

Всероссийский проект «Шеф в школе» - 10 часов 

Срок 
проведе

ния 
Тема Форма занятия 

Количество часов Отметк
а о 

проведе
нии 

Теоретич
еская 
часть 

Практиче
ская 
часть 

II 
неделя 
сентябр

я 

«Шеф в школе» Познавательная беседа 1   

I 
неделя 
октября 

«Полезные 
продукты – то, 
что мы едим» 

Квиз  1  

III 
неделя 
октября 

«День повара: 
Новая одежда» 

Творческая мастерская  1  

I 
неделя 
ноября 

«Вкусная Россия» Познавательная беседа 1   

III 
неделя 
декабря 

«Новогодний 
гастрофест» 

Игры, творческие 
выступления 

 1  

VI 
неделя 
января 

 «Проект 
столовой мечты» 

Конкурс  1  

II 
неделя 
феврал

я 

«Полезные 
САНПиНы» 

Беседа 1   

I 
неделя 
марта 

«Блинное 

биенале» 

Театральное шоу  1  

III 
неделя 
апреля 

«Столовая мечты 
на день» 

Социальная проба  1  

I 
неделя 

мая 

Интеллектуальная 

игра 

«ПроПитание 

Познавательная игра   1  

ИТОГО: 3 7  

Всероссийский проект «Информационная культура и безопасность» - 11 часов 
III 
неделя 
сентябр
я 

«Моя школа» Видео-кросс 0,5 0,5  

II 
неделя 
октября 

«Поздравляем 
ВК» 

Концерт 0,5 0,5  

I 
неделя 
ноября 

«Битва соцсетей» Конкурс 0,5 0,5  
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I 
неделя 
декабря 

«Конкурс блогов»  Конкурс 0,5 0,5  

VI 
неделя 
декабря 

«Новогодние 
видеопоздравлени
я» 

Конкурс 0,5 0,5  

II 
неделя 
января 

«Мой личный 
стикерпак» 

Конкурс рисунков 0,5 0,5  

III 
неделя 
феврал
я 

«О котиках и 
троллях» 

Познавательная беседа, 
игра.  

0,5 0,5  

II 
неделя 
марта 

 «Аватария» Ролевая игра 0,5 0,5  

I 
неделя 
апреля 

 «Сам себе 
Ютубер» (День 
интернета) 

Конкурс видероликов 0,5 0,5  

II 
неделя 
мая 

 «Презентация  
работ 
победителей 
конкурса 
«Интернет – мое 
пространство» 

Конкурс блогов 0,5 0,5  

VI 
неделя 
мая 

«Интернет-
викторина» 

Викторина 0,5 0,5  

ИТОГО: 5,5 5,5  
Всероссийский проект «Клуб экономных школьников» - 11 часов 

III 
неделя 
сентябр
я 

 «Семь 
миллиардов для 
семи миллиардов» 

Конкурс видеовизиток 0,5 0,5  

II 
неделя 
октября 

«Охота за 

рублем» 

(нумизматика) 

(День рубля) 

Квест 0,5 0,5  

II 
неделя 
ноября 

«А ты купи 
слона» 

Познавательная игра 0,5 0,5  

I 
неделя 
декабря 

«Школьная 
карта» (День 
банкира) 

Конкурс дизайнерских 
работ 

0,5 0,5  

VI 
неделя 
декабря 

Тайный Санта Социальная акция 0,5 0,5  

III 
неделя 
января 

Ярмарка Имитационная игра 0,5 0,5  

II 
неделя 
феврал
я 

 «Символ 
богатства» 

Конкурс презентаций 0,5 0,5  

I «Все профессии Сюжетная игра 0,5 0,5  
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неделя 
марта 

нужны» 

VI 
неделя 
апреля 

 «Орел и решка» Конкурс проектов 0,5 0,5  

III 
неделя 
мая 

 «Экономический 
словарь» 

Конкурс ассоциативных 
историй 

0,5 0,5  

VI 
неделя 
мая 

«Экономическая 
викторина» 

Познавательная викторина 0,5 0,5  

ИТОГО:  5,5 5,5  
Акции и дни единых действий 

10.09.2
021 

Всероссийская 
акция 
«Экодежурный по 
стране» 

Социальная акция  0,5  

01.12.2
021 

Всемирный день 
борьбы со 
СПИДом 

Социальная акция  0,5  

22.04.2
022- 
30.04.2
022 

Всероссийская 
акция, 
посвященная 
Международному 
Дню Земли 
Форматы  
№ 1. Акция «По 
страничкам 
Красной книги». 
Участникам 
предлагается 
вырезать по 
контуру на листе 
бумаги 
краснокнижных 
животных и 
сфотографировать 
на фоне 
природного 
объекта. Затем 
работы 
необходимо 
опубликовать в 
социальных сетях 
под хештегами.  
Формат № 2. 
Экологический 
квиз. Участникам 
предлагается в 
своих 
образовательных 
организациях 
провести квиз на 
экологическую 
тематику и 
разместить 

Конкурс работ, квиз.  0,5  
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информацию о 
нём в социальных 
сетях под 
хештегами. 

25.04.2

022  
 

Всероссийская 
акция «День 
детских 
организаций» 

Информация в группах: 

ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity

,     
Инстаграм 
https://www.instagram.com/s
km_gactivity 

 0,5  

5.06.20
22 

Всероссийская 
акция, 
посвященная 
Всемирному Дню 
охраны 
окружающей 
среды 
Формат № 1. 
Акция ««Стражи 
Земли»«. 
Участники 
делают таблички 
или видеоролики 
от лица 
природного 
объекта с 
просьбой не 
загрязнять этот 
природный 
объект. 
Формат № 2. 
Экологичные 
экскурсии. 
Участникам в 
своих регионах 
будет предложено 
побывать на 
экскурсии на 
мусороперерабат
ывающих заводах, 
на экологичных 
предприятиях и 
т.д. 
Формат № 3. 
Плоггинг РДШ. 
Участникам 
предлагается 
провести 
субботник в 
формате 
плоггинга (бег 
трусцой, во время 
которого 
необходимо 
собирать мусор в 

Социальная акция, 
экскурсия, плоггинг. 
 

 0,5  

https://vk.com/skm_gactivity
https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
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парках, лесах, 
пришкольных 
территориях и 
т.д.) 

24.06.2
022 

Международный 
день вожатого 

Информация в группах: 

ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity

,     

Инстаграм 

https://www.instagram.com/s

km_gactivity Информация в 

группах: 

ВКонтакте 

https://vk.com/skm_gactivity

,     
Инстаграм 
https://www.instagram.com/s
km_gactivity 

  
0,5 

 

ИТОГО:  3  
ИТОГО за курс 35 часов 14 21  

 

3.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ.  

3.2.1. Целевой раздел. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования указано, что программа формирования универсальных 

учебных действий (далее УУД) у обучающихся должна обеспечивать  

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и 

познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование навыка участия в различных формах организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

https://vk.com/skm_gactivity
https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://vk.com/skm_gactivity
https://vk.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
https://www.instagram.com/skm_gactivity
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практических конференциях, олимпиадах; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ на уровне общего пользования, включая 

владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, 

презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 

познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 

умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные 
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действия); 

прибретение способности принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

3.2.2. Содержательный раздел. 

Согласно ФОП Программа формирования УУД у обучающихся должна 

содержать: 

описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется программой 

основного общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется 

в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие 

программы (далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех 

своих компонентах: 

как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и 

темам учебного содержания; 

в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования. 

 Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным 
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областям. 

Русский язык и литература. 

165.2.3.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом. 

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, 

необходимых для решения поставленной учебной задачи. 

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении 

литературных явлений и процессов, формулировать гипотезы об их 

взаимосвязях. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 
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Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 

исследовательский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 

процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования 

в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и других. 

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 

литературного объекта исследования. 

Самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой. 

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 

литературных произведениях. 

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, 

виртуальная экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 
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части работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и 

интерпретировать информацию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

представлять текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из 

различных источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств 

массовой информации, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи 

(цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и 

жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность 

содержащейся в тексте информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, 

и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 

зависимости от коммуникативной установки. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
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эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, аргументированно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме. 

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины 

достижения (недостижения) результата деятельности. 

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи 

и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учетом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения. 

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе 

речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного 

русского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и 
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письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов 

(таблицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в 

иностранном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, 

речевые клише, грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать 

информацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, 

иллюстрациях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 
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Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его 

информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных 

частей текста, выборочного перевода); использовать внешние формальные 

элементы текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его 

содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). 

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; выдвигать 

предположения (например, о значении слова в контексте) и аргументировать 

его. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; 

выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной 

задачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего 

из вопросов или утверждений). 
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Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной 

проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом 

особенностей аудитории.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной 

задачи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, 

затруднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...». 

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 
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Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», 

«существует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели. 

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 
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Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного 

поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 

существующих в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при 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 ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 
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Удерживать цель деятельности. 

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной 

поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных 

объектов. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды. 

Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: 

обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с 

цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 
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части работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука 

(или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу химического 

содержания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 

обсуждаемой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 

нескольких человек. 

Координировать свои действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 
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Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в 

случае необходимости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов 

деятельности по решению естественнонаучной задачи, выполнении 

естественно-научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

 Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 

Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации и 

другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и 

в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно определенным 

основаниям. 
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Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего родного 

края, населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности по 

отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно-

политических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право. 

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной 

ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о 

достижениях России в текст. 

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 
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Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему 

облику. 

Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений 

компонентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий. 

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. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 
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Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью 

информированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, 

презентация, учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной 

познавательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно 

определяемым критериям). 

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России, выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи. 
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Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из 

разных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): 

заполнять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

 Формирование универсальных учебных коммуникативных 

действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 

суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
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культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного 

проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными 

изменениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по 

статистическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов. 

Разделять сферу ответственности. 

 Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций и 

другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам 

своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-
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исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

 Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного 

общего образования является включение обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (далее – УИПД), которая  

организована в МОАУ «Гимназия №5» при получении основного общего 

образования на основе программы формирования УУД, разработанной в 

каждой организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 

обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

 УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и 

развитие у обучающихся научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и творчества 

при решении личностно и социально значимых проблем. 

 УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 

важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся 

комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской и 

проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на 

протяжении всего процесса их формирования. 

 Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая 
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обстановка; удаленность образовательной организации от места проживания 

обучающихся; возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор 

обучающимся индивидуальной траектории или заочной формы обучения) 

УИПД может быть реализована в дистанционном формате. 

 Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) 

состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

 Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 

 на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие не 

использование имеющихся у обучающихся знаний, а получение 

новых посредством размышлений, рассуждений, предположений, 

экспериментирования; 

 на овладение обучающимися основными научно-

исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и 

прогноз, планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, 

проводить обобщения и формулировать выводы на основе анализа 

полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

 Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

- обоснование актуальности исследования; 

- планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

(инструментария); 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным 
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контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

- описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

- представление результатов исследования, где в любое исследование 

может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

 Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности 

 Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 

деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 

специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 

работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 

ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 

предметного обучения. 

 При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования; 

междисциплинарные учебные исследования. 

 В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, 

междисциплинарные учебные исследования ориентированы на интеграцию 

различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких 

учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой 

избранной области учебной деятельности в индивидуальном и групповом 

форматах. 

 Формы организации исследовательской деятельности обучающихся 

могут быть следующие: 
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урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском 

ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

 В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ? 

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ? 

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ? 

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ? 

Что произойдет... как изменится..., если... ? 

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 

уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов 

на один или несколько проблемных вопросов. 

 Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются: 

доклад, реферат; 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по 

различным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 
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связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 

время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, основными являются: 

социально-гуманитарное; 

филологическое; 

естественнонаучное; 

информационно-технологическое; 

междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

брифинг, интервью, телемост; 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, 

поездки, экскурсии; 

научно-исследовательское общество обучающихся. 

 Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование следующих форм предъявления результатов: 

письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, 

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, 

исследований по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

 Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 
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желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный 

эксперимент, небольшое исследование; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в 

том, что она нацелена на получение конкретного результата (далее – 

продукта), с учетом заранее заданных требований и запланированных 

ресурсов. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, 

нахождение обучающимися практического средства (инструмента) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой 

решения, а также тем, что нацелены на формирование и развитие у 

обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

«продукта»; 

максимально использовать для создания проектного «продукта» 

имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности 

– производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не 

только научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что 

необходимо спроводить (сконструировать, смоделировать, изготовить и 
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другие действия), чтобы решить реально существующую или потенциально 

значимую проблему?». 

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; 

постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; 

сбор информации (исследование); 

выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта; 

рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества 

выполнения. 

 При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте 

должна присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем 

обучающиеся должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать 

требуемое для решения проблемы новое практическое средство, им сначала 

предстоит найти основания для доказательства актуальности, действенности и 

эффективности продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в 

рамках урочной деятельности так же, как и при организации учебных 

исследований, связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть 

направлено на осуществление полноценной проектной работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

предметные проекты; 

метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач 

предметного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы 

на решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-
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практического, социального характера и выходящих за рамки содержания 

предметного обучения. 

 Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

монопроект (использование содержания одного предмета); 

межпредметный проект (использование интегрированного знания и 

способов учебной деятельности различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов деятельности, 

выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного 

проекта на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование на 

уроках учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих 

практико-ориентированных проблем: 

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)? 

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, 

смоделируйте)? 

Как спроводить средство для решения проблемы (дайте инструкцию)? 

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

165.2.4.31. Основными формами представления итогов ПД являются: 

материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны 

с тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного 

проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: 

гуманитарное; 
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естественнонаучное; 

социально-ориентированное; 

инженерно-техническое; 

художественно-творческое; 

спортивно-оздоровительное; 

туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

творческие мастерские; 

экспериментальные лаборатории; 

конструкторское бюро; 

проектные недели; 

практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и 

другие); 

медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм 

и другие); 

публичное мероприятие (образовательное событие, социальное 

мероприятие (акция), театральная постановка и другие); 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Общие рекомендации по оцениванию проектной деятельности. 

 При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат 

(техническое устройство, программный продукт, инженерная конструкция и 

другие) помогает решить заявленную проблему. 

 Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые проектные действия: 

понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

умение определить оптимальный путь решения проблемы; 
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умение планировать и работать по плану; 

умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 

умение осуществлять самооценку деятельности и результата, 

взаимоценку деятельности в группе. 

 В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; 

убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; логичность 

и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, 

схем, графиков, моделей и других средств наглядной презентации); 

качество письменного текста (соответствие плану, оформление работы, 

грамотность изложения); 

уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы, аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, 

участвовать в дискуссии). 

3.2.3.  Организационный раздел. 

 Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования УУД. 

 C целью разработки и реализации программы формирования УУД в МОАУ 

«Гимназия №5» может быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности учителей-предметников, 

направленной на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение 

общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в 

основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные 

уроки и другое); 
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определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению УУД; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

УУД; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности 

освоения и применения обучающимися УУД; 

организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими 

на уровне начального общего образования, в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в 

образовательном процессе; 

организация и проведение систематических консультаций с учителями-

предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в 

образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с учителями-

предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам 

минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной (просветительской работы) с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения аналитических материалов о результатах работы 
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по формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной 

организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 

соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 

руководителем). 

На подготовительном этапе команда МОАУ «Гимназия №5» может 

провести следующие аналитические работы: 

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации 

для наиболее эффективного выполнения задач программы формирования 

УУД; 

определять состав детей с особыми образовательными потребностями, в 

том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

анализировать результаты обучающихся по линии развития УУД на 

предыдущем уровне; 

анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, в том 

числе с использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей 

стратегии развития УУД, организации и механизма реализации задач 

программы, могут быть описаны специальные требования к условиям 

реализации программы развития УУД. 

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

 В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам необходимо, чтобы 

образовательная организация на регулярной основе проводила методические 
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советы для определения, как с учетом используемой базы образовательных 

технологий, так и методик, возможности обеспечения формирования УУД, 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

3.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ. 

3.3.1. Пояснительная записка. 

      Рабочая программа воспитания МОАУ «Гимназия №5» г. Оренбурга 

(далее – Программа воспитания) разработана на основе нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в 

Российской  Федерации  на период до 2025 года и Плана мероприятий 

по ее реализации в 2021-2025 гг., № 996-р и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

 Федеральный закон РФ от 04.09.2022г №371-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации"  

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400)                                                      

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 

года «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования»; 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 

2022 года «Об утверждении порядка разработки и утверждения 

федеральных основных общеобразовательных программ»;  

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 

2020 г. «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   от 18 
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июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей 

программы воспитания», в соответствии с примерной программой 

воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22). 

Программа воспитания является методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, 

осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом государственной 

политики в области образования и воспитания. 

Программа воспитания основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с 

примерными рабочими программами воспитания для организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного, среднего 

профессионального образования. 

Программа воспитания: 

- предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в МОАУ «Гимназия №5»; 

- разработана и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления в МОАУ «Гимназия №5»;, в том числе совета обучающихся, 

Управляющего совета; родительского совета. 

- реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; 

- предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам 

и нормам поведения, принятым в российском обществе на основе российских 

базовых конституционных норм и ценностей; 

- предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся. 
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 Программа воспитания включает три раздела: целевой, 

содержательный, организационный. 

 При разработке или обновлении рабочей программы воспитания её 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательной организации: организационно-

правовой формой, контингентом обучающихся и их родителей (законных 

представителей), направленностью образовательной программы, в том числе 

предусматривающей углублённое изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся.  

3.3.2.  Целевой раздел. 

Современный российский национальный воспитательный идеал — 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Содержание воспитания обучающихся в МОАУ «Гимназия №5» 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания 

обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в 

сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 
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Родины. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины.  

Процесс воспитания в МОАУ «Гимназия №5» основывается на 

следующих принципах:  

- Приоритет безопасности ребенка – неукоснительное 

соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении его в образовательной организации; 

- Психологическая комфортная среда - ориентир на создание в 

образовательной организации для каждого ребенка и взрослого позитивных 

эмоций и доверительных отношений, конструктивного взаимодействия 

школьников и педагогов;  

- Событийность - реализация процесса воспитания главным 

образом через создание в школе детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими совместными делами как предмета совместной заботы и взрослых, 

и детей;  

- Совместное решение личностно и общественно значимых 

проблем – личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития школьника, а воспитание - это педагогическая 

поддержка процесса развития личности обучающегося, организация 

основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей;  
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- Системно-деятельностная организация воспитания - 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей, системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности;  

- Следование нравственному примеру - содержание учебного 

процесса, вне учебной и внешкольной деятельности наполняется 

примерами нравственного поведения, особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя, его внешний 

вид, культура общения и т.д;.  

- Ориентация на идеал - воспитание всегда ориентировано на 

определённый идеал, который являет собой высшую цель стремлений, 

деятельности воспитания и самовоспитания, духовно-нравственного 

развития личности. В нашей школе формирование жизненных идеалов, 

помогает найти образы для подражания в рамках гражданско- 

патриотического воспитания, музейной педагогике, что позволяет 

обучающимся сопоставить свои жизненные приоритеты с духовной 

высотой, героизмом идеала.  

Основными традициями воспитания в МОАУ «Гимназия №5»  

являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов;  

важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов;  
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в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до  

организатора);  

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

3.3.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный национальный воспитательный идеал личности, 

воспитанной в новой российской общеобразовательной школе - это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.   

Исходя из этого, общей  целью воспитания в МОАУ «Гимназия 

№5» является личностное развитие обучающихся, проявляющееся в 

усвоении ими социально значимых знаний, в развитии их социально 

значимых отношений, в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел.  
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Конкретизация общей цели воспитания обучающихся в МОАУ 

«Гимназия №5» для основного общего образования: развитие личности, 

создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, 

гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся: 

усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных 

ценностей, традиций, которые выработало российское общество (социально 

значимых знаний);  

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС ООО.  

 Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности;  

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности; 



150
0 

 

 

сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Данная цель и задачи ориентируют педагогов на обеспечение 

позитивной динамики развития личности обучающегося, координирует усилия 

педагога и самого ребенка по своему саморазвитию, сотрудничество и 

партнерские отношения. Именно сотрудничество и партнерские отношения 

педагога и обучающегося являются важным фактором успеха в достижении 

цели. 

Воспитательная деятельность в гимназии  планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

1.2  Направления воспитания. 

1.2.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным 

направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность 

обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный 

опыт деятельности на их основе, в том числе в части:  

1.2.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию 

российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в Российском 

государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и 

политической культуры. 

1.2.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании 

любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 
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национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

1.2.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов 

России, формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

1.2.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию 

эстетической культуры на основе российских традиционных духовных 

ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

1.2.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование 

культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие 

физических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

1.2.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к 

труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

1.2.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, 

окружающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 

1.2.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учётом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

1.3.  Целевые ориентиры результатов воспитания.  
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1.3.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

ООП ООО установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 

1.3.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

1.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного 

общего образования. 

 

Гражданское 

воспитание 

- знающий и принимающий свою российскую 

гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе; 

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и 

будущему народа России, тысячелетней истории 

российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического 

сознания; 

- проявляющий уважение к государственным символам 

России, праздникам; 

- проявляющий готовность к выполнению обязанностей 

гражданина России, реализации своих гражданских прав и 

свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей; 

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, 
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проявлений экстремизма, терроризма, коррупции в 

обществе; 

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в 

социально значимой деятельности. 

Патриотическое 

воспитание 

 

- осознающий свою национальную, этническую 

принадлежность, любящий свой народ, его традиции, 

культуру; 

- проявляющий уважение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, символам, 

праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране; 

- проявляющий интерес к познанию родного языка, 

истории и культуры своего края, своего народа, других 

народов России; 

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности; 

- принимающий участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

 

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру 

своего народа, ориентированный на духовные ценности и 

нравственные нормы народов России, российского 

общества в ситуациях нравственного выбора (с учетом 

национальной, религиозной принадлежности); 

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих традиционным в 

России духовно-нравственным нормам и ценностям; 

- сознающий соотношение свободы и ответственности 
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личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий; 

- проявляющий уважение к старшим, к российским 

традиционным семейным ценностям, институту брака как 

союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей; 

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, 

русскому языку и литературе как части духовной 

культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое 

воспитание: 

 

- выражающий понимание ценности отечественного и 

мирового искусства, народных традиций и народного 

творчества в искусстве; 

- проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов, понимание их 

влияния на поведение людей; 

- сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, 

значение нравственных норм, ценностей, традиций в 

искусстве; 

- ориентированный на самовыражение в разных видах 

искусства, в художественном творчестве. 

 

Физическое 

воспитание, 

формирование 

культуры 

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, 

значение личных усилий в сохранении здоровья, знающий 

и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде; 
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здоровья и 

эмоционального 

благополучия 

- выражающий установку на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность); 

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей). Понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья; 

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное 

состояние (своё и других людей), стремящийся управлять 

собственным эмоциональным состоянием; 

- способный адаптироваться к меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, стрессовым 

ситуациям. 

Трудовое 

воспитание 

-  уважающий труд, результаты своего труда, труда других 

людей; 

- проявляющий интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний; 

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе; 

- участвующий в решении практических трудовых дел, 

задач (в семье, школе, своей местности) технологической 

и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; 

- выражающий готовность к осознанному выбору и 

построению индивидуальной траектории образования и 
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жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое 

воспитание 

 

- понимающий значение и глобальный характер 

экологических проблем, путей их решения, значение 

экологической культуры человека, общества; 

- сознающий свою ответственность как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

- выражающий активное неприятие действий, приносящих 

вред природе; 

- ориентированный на применение знаний естественных и 

социальных наук для решения задач в области охраны 

природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды; 

- участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Ценности 

научного 

познания 

- выражающий познавательные интересы в разных 

предметных областях с учётом индивидуальных 

интересов, способностей, достижений; 

- ориентированный в деятельности на научные знания о 

природе и обществе, взаимосвязях человека с природой и 

социальной средой; 

- развивающий навыки использования различных средств 

познания, накоплений знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде); 

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 
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    Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями обучающихся, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – 

это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

3.3.4.  Содержательный раздел. 

3.3.4.1. Уклад образовательной организации. 

Уклад МОАУ «Гимназия №5»  удерживает ценности, принципы, 

нравственную культуру взаимоотношений, традиции воспитания, в основе 

которых лежат российские базовые ценности, определяет условия и средства 

воспитания, отражающие самобытный облик МОАУ «Гимназия №5», его 

репутацию в окружающем образовательном пространстве, социуме. 
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Основные характеристики 

МОАУ «Гимназия №5»  находится в городе Оренбурге  вблизи 

культурных, спортивных центров города и создает своеобразный 

микросоциум.  Большую часть обучающихся  составляют дети, проживающие 

в микрорайоне.   Дети, их родители и педагоги тесно контактируют друг с 

другом, поэтому часто гимназию называют «домашней». Большинство 

обучающихся гимназии имеют  средний и выше среднего уровень 

обученности.  10 обучающихся имеют статус ОВЗ. 27 детей воспитываются в 

многодетных  и малообеспеченных семьях. Показателем воспитательной 

работы школы является то, что всего 2 ученика состояли на внутришкольном 

учёте и были сняты с него в конце 2022/2023 учебного года. В школе 

постоянно функционирует Совет Профилактики и Педагогический консилиум. 

Классные руководители и сотрудники ПДН проводят  работу среди учащихся 

по профилактике правонарушений. 

Гимназия тесно взаимодействует с учреждениями культуры и спорта, 

такими как: 

 Оренбургский историко-краеведческий музей, который организует 

познавательные экскурсии  и мероприятия для учащихся школ. 

 Парк культуры и отдыха, который формирует у обучающихся 

креативное, творческое мышление и культурно-эстетическое 

мировосприятие; 

 Картинная галерея, в которой представлены работы и известных 

художников, В галерее проводятся выставки работ детского 

творчества и взрослых мастеров-любителей; 

 Городская  библиотека,  сотрудники которой  часто проводят для 

учащихся школы познавательные и профориентационные 

мероприятия, особенно во время летнего лагеря дневного 

пребывания. 
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 Дворец Культуры и спорта «Газовик», СКК «Оренбуржье»,  часто 

приглашают обучающихся гимназии на концерты и спортивные 

состязания,.   

 На базе  МОАУ «Гимназия №5» действует  спортивный клуб 

«Лидер», школа Футбола. Он  вносит большой вклад в воспитание 

подрастающего поколения.  

 Обучающиеся гимназии посещают спортивные секции в Дворец 

Культуры и спорта «Газовик», СКК «Оренбуржье», где являются 

болельщиками и участниками спортивных соревнований разного 

уровня. 

В гимназии уделяется   особое  внимание функционированию кружков 

и секций  для личностного развития    обучающихся, а так же внеурочной 

деятельности.  

Цель МОАУ «Гимназия №5»   в самосознании педагогического 

коллектива: воспитание высоконравственных, творческих, компетентных 

граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, 

осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененных в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, 

приоритета безопасности ребенка при нахождении в школе; 

 ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые  объединяют детей и 

педагогов содержательными событиями,  позитивными эмоциями и 
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доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

В течение года реализуются основные школьные дела, через которые 

осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников. Важной чертой каждого ключевого дела и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических 

работников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их 

результатов. 

Большое внимание со стороны педагогического коллектива отводится 

созданию ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского 

движения, включение в деятельность РДДМ. 

В гимназии создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора). 

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений. 

Важное место в воспитательной работе отводится педагогическому 

сопровождению одарённых детей.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 
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личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Школьные традиции – это, прежде всего, такие обычаи, которые 

поддерживаются коллективом. Каждая традиция имеет свое прошлое, свою 

историю. Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 Сентябрь-октябрь – праздник «День знаний», «Символика РФ», «День 

здоровья», «Уроки гражданина», «День учителя», «День пожилого 

человека» и др; 

 Ноябрь – декабрь – «День народного единства», акция «День 

добровольца», Новогодние праздники и др; 

 Январь-февраль – «Татьянин день», вечер встреч выпускников, «День 

защитника Отечества», акция «Помоги птицам», игра на местности 

«Зарница» и др; 

 Март-апрель – 8 марта, праздник смеха, «Ученик года», «День 

космонавтики» и др; 

 Май-июнь – первое мая «Праздник весны и труда», День победы, «День 

семьи», конкурс «Класс года», конкурс «Ученик года», последний 

звонок, «День защиты детей», «Летние оздоровление», акция «Свеча 

памяти», торжественное вручение аттестатов для  9, 11 классов. 

 Еженедельно в течение года в школе проводится организационная 

линейка с поднятием Государственного флага РФ и выноса школьного 

знамени; посвящение в первоклассники, посвящение в пятиклассники, 

посвящение в кадеты, проведение Вахты Памяти, участие в социально 

значимых акциях и проектах.  

Гимназия имеет свою символику: герб. Разработаны и выполняются 

нормы этикета обучающихся (правила поведения в школе).  

 Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в 

которых МОАУ «Гимназия №5» принимает участие: 

 РДДМ «Движение первых»; 
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 «Юнармия»; 

 Проекты, организованные Российским обществом «Знание»; 

 Федеральный профминимум «Россия – мои горизонты» 

Настоящая программа содержит теоретическое положения и план 

работы основанные на  практических наработках ОО по формированию 

целостной воспитательной среды и целостного пространства духовно-

нравственного развития школьника, определяемого как уклад школьной 

жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей (законных представителей). При 

этом обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся на основе их 

приобщения к базовым российским ценностям: Россия, многонациональный 

народ Российской Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, 

наука, религия, природа, человечество.  

Гимназия так же  реализует социальную  практику: деятельность 

волонтёрского отряда  

В МОАУ «Гимназия №5»   обучается _порядка 400 обучающихся (5-9 

кл).  Обучающиеся можно разделить на группы:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и 

его уровня подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, 

которые обучаются инклюзивно в общеобразовательных классах. 

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с 

девиантным поведением, есть дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (2). Также насчитывается определённое количество 

неполных (12%), малообеспеченных семей (17%). 

– национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на 

воспитательный процесс в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и 
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социальной деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, 

обеспечивающие педагогическую поддержку особым категориям 

обучающихся; 

• педагоги дополнительного образования, организующие 

взаимодействие с обучающимися во внеурочное время, оказывающих 

педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников.  

• советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими 

организациями, грамотно координирующий работу с обучающимися 

различных школьных объединений, собственным примером 

демонстрирующий активную гражданскую позицию.  

В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, 

необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 

ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка.  

Проблемные зоны, дефициты, препятствия достижению эффективных 

результатов в воспитательной деятельности: 

 Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса. 

 Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – 

личное общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что 

понижает эффективность решения проблем. 

 Установление единых требований к обучающимся со стороны 

педагогов и родителей. 

 Отсутствие интереса к воспитанию детей со стороны семьи. 

 Недостаточно высокий охват обучающихся ООО мероприятиями 

творческой и спортивной направленности. 
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Пути решения вышеуказанных проблем: 

1. Привлечение родительской общественности к планированию, 

организации, проведению воспитательных событий и воспитательных 

дел, а также их анализу. 

2. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний 

и индивидуальных встреч с родителями. 

3. Выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов 

и родителей. 

4. Выработка и реализация мотивационных мер поддержки и 

привлечения обучающихся для участия в конкурсах творческой и 

спортивной направленности. 

5. Активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов 

профилактики. 

 

3.3.5.  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

  Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом 

разделе планируются, представляются по модулям. В модуле описываются 

виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году в рамках 

определённого направления деятельности в МОАУ «Гимназия №5». Каждый 

из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми условиями, 

средствами, возможностями воспитания. 

Воспитательная работа МОАУ «Гимназия №5»   представлена в рамках 

Основных (инвариантных) модулей: 

«Урочная деятельность» 

«Внеурочная деятельность» 

«Классное руководство»  

«Основные школьные дела» 

 «Внешкольные мероприятия» 

«Организация предметно-пространственной среды» 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 
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 «Самоуправление» 

«Профилактика и безопасность», 

«Социальное партнерство» 

 «Профориентация».   

Дополнительных (вариативных) модулей:  «Школьные и 

социальные медиа», «Школьный музей» 

Основные (инвариантные) модули 

2.1.1.  Модуль «Урочная деятельность» 

        Основные направления и темы воспитательной работы, формы, 

средства, методы воспитания реализуются через использование 

воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин 

(модулей) и отражаются в рабочих программах педагогов. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанны возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 
Установление доверительных 
отношений между учителем и его 
учениками 

Поощрение, поддержка,   похвала,   
просьба 
учителя 

Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений 

Организация их работы с получаемой на 

уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета. 

Демонстрация детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под- бор 

соответствующих текстов для чтения, за- 

дач для решения, проблемных ситуаций для 
обсуждения в классе 
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Применение на уроке интерактивных 

форм работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 

познавательную мотивацию школьников; 

дискуссии, групповая работа или работа в 

парах 
Мотивация эрудированных учащихся 
над 
их неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 

Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

 

Все это в процессе организации учебной деятельности обеспечивает: 

 

- установление взаимоотношений субъектов деятельности на 

уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в 

том числе поисково - исследовательской, на разных уровнях 

познавательной самостоятельности (в этом и заключается важнейшее 

условие реализации воспитательного потенциала современного урока - 

активная позна вательная деятельность детей); 

- использование воспитательных возможностей предметного 

содержания через подбор со-ответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе. 

Реализация воспитательного потенциала урока педагогами-

предметниками предполагает создание атмосферы доверия к учителю, 

интереса к предмету; отбор воспитывающего содержания урока; 

использование активных форм организации учебной деятельности на уроке. 

 Максимальное использование воспитательных возможностей 
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содержания учебных предметов для формирования у обучающихся 

российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего тематического содержания, 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по всем 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов 

воспитания, их учёт в формулировках воспитательных за дач уроков, 

занятий, освоения учебной тематики, их реализация в обучении; 

 включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность, в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализация приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего 

личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

 применение интерактивных форм учебной работы - 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит 

строить отношения и действовать в команде, способствует развитию 

критического мышления; 

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстника ми и педагогами, соответствующие 
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укладу общеобразовательной организации; установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, дающими обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в форме индивидуальных и групповых 

проектов; применение активных форм организации учебной 

деятельности на уроке: учебные дискуссии, викторины, ролевые, 

деловые и настольные игры и т. п; 

 
 Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Урочная деятельность» 

 - Создание атмосферы доверия ученика к учителю 

- неформальное общение учителя и ученика вне урока; 

- использование на уроках знакомых детям актуальных примеров из книг, 

мультфильмов, игр; 

- применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию игровых методик, дискуссий; 

- использование на уроке групповой работы; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками 

- использование потенциала юмора; 

- обращение к личному опыту учеников; 

- внимание к интересам, увлечениям, позитивным особенностям, успехам учеников; 

- проявление участия, заботы к ученику; 

- создание фантазийных миров и воображаемых ситуаций на уроке; 

- создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока; 

- признание ошибок учителем; 

- исследовательская и проектная деятельность обучающихся в форме индивидуальны 

х и групповых проектов 

- тщательная подготовка к уроку. 
 

 

2.1.2.  Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность в МОАУ «Гимназия №5» является 

неотъемлемой и обязательной частью образовательного процесса. Воспитание 

на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 
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преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность 

самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

 поддержку обучающихся с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления. 

 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

осуществляется в рамках выбранных ими курсов, занятий: 

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности направленные на передачу 

обучающимся социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира.; 

 курсы, занятия в области искусств, художественного 
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творчества разных видов и жанров, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения к культуре и их общее 

духовно- нравственное развитие, на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в 

команде; 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности. направленные на физическое развитие 

обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему 

здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

По одному часу в неделю – в обязательном порядке   отводятся на  

следующие занятия: 

По одному часу в неделю – в обязательном порядке   отводятся на  

следующие занятия: 

3. «Разговоры о важном». Темы и содержание занятий определяются  с 

разбивкой по классам на Федеральном уровне.  

4. «Россия – мои горизонты» направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся. 

5. «Функциональная грамотность» по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности). 

2.2.3.  Модуль «Классное руководство» 

            Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной в первую очередь 

на решение задач воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов как часов 
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плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 

предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

 планирование и проведение курса внеурочной деятельности, в 

рамках федерального проекта «Разговоры о важном»; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой 

помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, 

– вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым 

дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить 

и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса 

(Кодекс класса), участие в выработке таких правил поведения в 

образовательной организации. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путем 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 
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проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-

психологом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 

педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений проблем, 

коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися 

класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения (по желанию); 

Работа с учителями предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и 

обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися; 

 инициирование/проведение педагогических советов для решения 

конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний 

педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников к 

участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний (не 

реже 1 раза в триместр), информирование родителей об успехах и 

проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией школы; 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 
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участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий. 

2.2.4. Модуль «Основные школьные дела» 

            Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и др.) мероприятия, связанные с 

общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в 

которых участвуют все классы; 

 еженедельную церемонию поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям 

в России, мире: акции «Письмо участнику СВО», «Диктант Победы», 

«Свеча памяти», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад 

памяти», «Новогодние окна», «Окна Победы» и др.   

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной 

организации, обществе: «Последний звонок», церемония вручения 

аттестатов, «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в отряд 

«Юнармии»», «Посвящение в юных инспекторов дорожного движения»; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) 

обучающихся и педагогов за участие в жизни образовательной 

организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие образовательной организации, Черепановского района, 
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Новосибирской области (еженедельные линейки с чествованием 

победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований; фестиваль 

«Время первых»); 

 социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том 

числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности  (проект «Безопасность на дороге» «Обустрой свой 

микрорайон» и др.); 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел 

гражданской, патриотической, историко-краеведческой, экологической, 

трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности: 

военно-спортивная  районная игра  по стрельбе «Огнеборье», 

интеллектуальная игра «Эрудит»; 

 проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с 

памятными датами, значимыми событиями для жителей города; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела 

в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу 

гостей и др.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их 

отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

Общешкольные дела – это главные традиционные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 



152
5 

 

 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это, комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые общешкольные дела обеспечивают  включенность в 

них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в Школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. Для этого в гимназии  используются следующие формы 

работы: 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые 

и реализуемые обучающимися и педагогами комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума. 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые 

совместно с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, 

фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации обучающихся и включают их в деятельную 

заботу об окружающих. 

 

На школьном уровне: 
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 общешкольные праздники, концерты, торжественные линейки, 

ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) мероприятия, связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы «Масленица», «Театральная неделя», «Театрализованные 

постановки к 9 мая»; 

 мероприятия предметных и межпредметных недель, связанные с 

решением задач конвергентного образования, преодоления 

междисциплинарных границ и тесного взаимодействия общего и 

дополнительного образования; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

обучающихся на следующую ступень образования, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и 

педагогов за активное участие в жизни Школы, защиту чести Школы в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к 

другу. 

На уровне классов: 

 участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в 

итоговом анализе проведенных дел. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 
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ключевые дела школы в одной из возможных для них ролей; 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) 

в освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с 

другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации 

Церемония поднятия (спуска) Государственного флага Российской 

Федерации является одним из важнейших воспитательных событий, 

направленных на формирование чувства патриотизма и гражданственности у 

школьников. 

Поднятие флага осуществляется в первый учебный день каждой учебной 

недели перед первым учебным занятием (уроком). Спуск Государственного 

флага осуществляется в конце каждой учебной недели по окончании 

последнего учебного урока. Церемония Поднятия (спуска) Государственного 

флага Российской Федерации реализуется в одном из трех форматов: на 

пришкольной территории у флагштока; в актовом зале; в учебных аудиториях 

(трансляция ролика, рекомендованного управлением образования). 

 

2.2.5. Модуль «Внешкольные мероприятия» 

          Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые 

совместно с социальными партнерами образовательной организации; 
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 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в 

образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям: 

предметные недели, мероприятие «Прощание с букварём»; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, городскую библиотеку, 

кинотеатр, цирк др.), организуемые в классах классными 

руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, 

организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и другие, организуемые педагогическими 

работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных 

мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских 

поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая 

общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта: акция «Георгиевская ленточка», акция 

«Бессмертный полк», возложение цветов к мемориалу Победы и 

мемориалу воинам, погибшим в годы ВОВ, в ходе СВО. 

Формы реализация воспитательного потенциала модуля «Внешкольные мероприя-

тия» 
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Внешкольный 
уровень 

- акция «Георгиевская ленточка», 
- акция «Бессмертный полк», 

- возложение цветов к мемориалу Победы и мемориалу воинам, 

погибшим в годы ВОВ, в ходе СВО 

- Походы и поездки  по интересным местам Новосибирской области 

и Черепановского района 

акции, проекты, фестивали, форумы; 

- экскурсия по музеям и галереям г. Черепанова, г. Новосибирска 

- экскурсия в музей «Мир времени», экскурсия в пожарную часть, 

экскурсии в краеведческий музей, экскурсии в литературный музей 

- краевой конкурс «Пожарная ярмарка», 

- краевой конкурс «Безопасная вода», 

- краевой конкурс «Рождественская звезда»; 

- Краевой конкурс по финансовой грамотности; 

- Всероссийская акция «Урок Цифры»; 
- Всероссийский проект «ВМЕСТЕЯРЧЕ» 

Школьный уровень - Военно-спортивная игра «Зарница» 
- школьный этап конкурса «Пожарная ярмарка», 

- школьный этап конкурса «Безопасная вода», 

- школьный конкурс «Кормушка»; 
- школьный этап конкурса «Рождественская звезда»; 

На уровне классов - участие в конкурсах, различных уровней с целью сплочение 

классного коллектива, на уважительное отношение друг к другу; 

- конкурсы; 

- участие в общешкольных акциях и отборочных этапах конкурсов; 

- участие в работе детской организации «Лидер»; 

На 

индивидуальном 

уровне 

- включение ребенка в совместную работу с другими детьми, 
при подготовке конкурсных материалов различных уровней; 

- помощь в подготовке конкурсных
 материалов, проектов, 

- индивидуальная помощь в коррекции поведения ребенка при под- 

готовке к участию в фестивалях и конкурсах творческой направлен 

ности; 

- индивидуальное консультирование по конкурсным материалам; 
- индивидуальное участия детей в конкурсах различного уровня 

 

2.2.6. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе основывается на системе 

ценностей программы воспитания, является частью уклада и способом 

организации воспитательной среды, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает  

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обучающегося 

школьной атмосферы.            

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 
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среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, 

других участников образовательных отношений по ее созданию, 

поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

 В холле на первом этаже планируется оформление стенда 

государственной символики Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

 организацию места проведения церемоний поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт: России, Новосибирской области, Черепановского 

района (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 

обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

 в школе имеется регулярно сменяемая экспозиция творческих 

работ обучающихся, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

 организацию и поддержание в образовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской 

Федерации; разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания»  в помещении 

школы (Стенд, посвящённый участникам СВО) и на прилегающей 

территории для общественно-гражданского почитания лиц (Памятная 

доска выпускникам школы, участникам локальных войн),  В школе 

установлена памятная доска с именами учащихся школы, не вернувшихся 
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с фронтов Великой Отечественной войны, размещены экспонаты времен 

Великой Отечественной войны, размещен постер с изображениями 

близких и родственников обучающихся школы «Бессмертный полк». 

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащих в доступной, 

привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и др.; 

 разработку и популяризацию символики образовательной 

организации (эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся 

и др.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций 

творческих работ обучающихся в разных предметных областях, 

демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных 

зон, озеленение территории при образовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха; 

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги 

могут выставлять для общего использования свои книги, брать для 

чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению 

школьных аудиторий, пришкольной территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 
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(событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций 

и др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для 

воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной 

организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности 

(стенды по ПДД, и пожарной безопасности); 

 в библиотеке школы имеется свободный выход в интернет, есть 

возможность работать в читальном зале. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

2.2.7.  Модуль «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями)» 

Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и Школы в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (общешкольный родительский совет, 

родительского комитета классов), участвующих в обсуждении и 

решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете школы; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, а также 

получать консультации психологов, врачей, социальных работников, 

обмениваться опытом; 

 участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с 
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целью обсуждения интересующих родителей вопросы, согласование 

совместной деятельности; 

 организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на актуальные темы воспитания и 

образования детей; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 участие родителей в деятельности Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ), комиссии родительского контроля организации и 

качества питания обучающихся; 

 реализацию регионального проекта «Осознанное родительство»; 

 целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приемных детей. 

 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в образовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных 

представителей); 

 индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

2.2.8. Модуль «Самоуправление» 

Обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной 

организацией в установленном порядке. Это право обучающиеся могут 

реализовать через систему ученического самоуправления. Поддержка детского 

самоуправления в МОАУ «Гимназия №5» помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
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чувство собственного достоинства, предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации, подготавливая к взрослой жизни. 

           Реализация воспитательного потенциала системы ученического 

самоуправления в образовательной организации предусматривает: 

 

На уровне ООО : 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления 

(Совет обучающихся или др.), избранных обучающимися; 

 представление Советом обучающихся интересов школьников в 

процессе управления Школой, формирования её уклада (в том числе участии в 

Управляющем совете школы); 

 защиту Советом обучающихся законных интересов и прав 

школьников; 

 участие представителей Совета обучающихся в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

Школе. 

 реализацию/развитие деятельности РДДМ.  

2.2.9. Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика — это комплекс мер социально-психологического, 

медицинского и педагогического характера, направленных на нейтрализацию 

воздействия отрицательных факторов социальной среды на личность, 

предупреждение противоправных или других отклонений в поведении 

обучающихся. 

Основным механизмом профилактики негативных проявлений и 

социальных рисков среди обучающихся является воспитательная система 

образовательной организации — упорядоченная совокупность компонентов 

воспитательного процесса (целей, субъектов воспитания, их деятельности, 

отношений, освоения среды), взаимодействие и интеграция которых 

обуславливает наличие у образовательной организации (и всех её структурных 
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подразделений) способности обеспечивать безопасную и комфортную 

образовательную среду, целенаправленно и эффективно содействовать 

развитию личности ребёнка. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической 

деятельности в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной 

среды в Школе предусматривает: 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

Школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности 

(Всероссийские недели и акции безопасности; Декада безопасности 

дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная 

служба медиации и т.д.); 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-

воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов,  

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.): 

мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также мониторинг 

страниц обучающихся в социальных сетях с целью выявления  

несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные сообщества; 

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных 

на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в Школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против 
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курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в 

цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому 

давлению; 

 профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-

духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, обучающиеся с ОВЗ и др.). 

2.2.10. Модуль «Социальное партнерство» 

           Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнеров, представителей 

комитета ветеранов Великой Отечественной войны и труда г. Оренбурга, 

боевое Братство ветеранов войны в Афганистане,   ДДТ им.Поляничко,  

Городская и центральные библиотеки города, а также расположенные рядом 

детские  сады в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
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программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и др.); 

 участие представителей организаций-партнёров, а также известных 

деятелей культуры и представителей власти в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности. 

 проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских) с представителями организаций-партнеров для 

обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

 реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение: Акция 

«Поздравление вестерна», проводимая совместно с комитетом ветеранов 

Великой Отечественной войны г. Оренбурга, акция «Соберем детей в школу, 

акция «Дорогою добра». 

2.2.11. Модуль «Профориентация» 

            Совместная деятельность педагогических работников и 

обучающихся по направлению «Профориентация» включает 

профессиональное просвещение, диагностику и консультирование по вопросам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагога и обучающегося – подготовить к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие 

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 
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самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает: 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, 

квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, способах выбора 

профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-

ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по интересующим 

профессиям и направлениям профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектах, в 

том числе реализация профориентационного минимума
21

 (6-9 классы); 

 индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их 

родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

                                                           
21

 Письмо Минпросвещения России от 20.03.2023 № 05-848 «О направлении информации» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации профориентационного минимума в общеобразовательных организациях Российской 
Федеации») 
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курсов, включенных в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования; 

 оформление тематических стендов профориентационной 

направленности. 

 

2.2.12. Модуль «Школьные и социальные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными  

школьниками и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

различных  видов и форм деятельности: 

– школьная газета: в школьной газете газете 8 страниц, в которых 20-35 

публикаций, 20-25 фото, 10-15 авторских рисунков. Темы газет могут 

быть: «Лучшие дети школы», «Нескучно живем!», «Наши малыши», 

«Очень классные дела», «А вам слабо?», «Поспорим», «Арт-школа» 

«Учительская», «Декада науки», «Литературная страница» и другие. 

Постоянные рубрики: «Вот так урок!», «Любимый учитель», «Мои 

друзья», «Читалка», «приСМОТРИсь», «Нереальные игры», «Пацанский 

досуг», «Перлы нашего городка» и другие. Кроме того, каждый номер 

имеет тематическую направленность: здоровый образ жизни («Здоровым 

 быть модно!»), научная деятельность учащихся («Умники и умницы»), 

пропаганда чтения («Как хорошо уметь читать!»), добрых дел («Давайте 

делать добрые дела!») и т.д. 

– школьное радио, целью которого является организация, популяризация и 

информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. 

Редакционный совет проводит тематические радиопередачи: «День 
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учителя»,  «День конституции», «День воссоединения Крыма с Россией», 

«День космонавтики», «9 мая». Работа школьников в редакционном 

совете радио обеспечивает получение опыта организаторской 

деятельности, публичного выступления, реализации своего творческого 

потенциала; дает возможность проявить себя в одной из возможных 

ролей (организатора школьного дела, автора передачи, диктора, 

ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.); 

– группа обучающихся по созданию фотомонтажей, фоторепортажей, 

видеороликов школьных мероприятий, самых интересных моментов, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

– участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа; 

– социальные сети: группы «ВКонтаке»,  «Одноклассники». Цель - 

информирование деятельности школы  в  сети интернет, привлечения 

внимания общественности к школе. Создание интернет опросов и 

обсуждений в онлайн режиме; 

– сайт школы. Цель - активное продвижение информационных и 

коммуникативных технологий в практику работы школы, донесение до 

общественности результатов деятельности. Сайт школы является одним 

из инструментов обеспечения учебной и внеурочной деятельности, 

воспитательного потенциала. 

2.2.13.  Модуль «Школьный музей» 

На базе МОАУ «Гимнавзия №5» действует интерактивный школьный 

музей. Программа вариативного модуля «Школьный музей» предполагает 

создание в школе системы этнокультурного воспитания, главной ценностью 

которого является воспитание нравственно, гармонично развитой, культурной 

личности, гражданина и патриота. 

Модуль реализуется через духовно-нравственное и патриотическое 

воспитание, направленное на формирование общечеловеческих ценностей, а 

также на возрождение исторической памяти и преемственности.  

Цели: 
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- Вовлечение детей в общественно полезную научно-

исследовательскую деятельность по изучению, охране и популяризации 

историко-культурного и природного наследия родного края средствами 

краеведения и музейного дела. 

- Развитие творческих способностей детей, формирование их 

гражданского сознания и патриотизма на основе краеведения и музееведения. 

- Личностное развитие каждого ребенка.  

Задачи: 

 1. Сформировать на основе исторических и культурных традиций 

семьи, школы, родного края  образовательную среду, способствующую 

формированию гармоничной личности. 

2. Стимулировать интеллектуальное развитие и формирование 

познавательного интереса школьников. 

3. Содействовать воспитанию культуры взаимоотношений школьников 

с людьми разных поколений, уважительного отношения друг к другу у членов 

группы. 

Реализация  модуля: 

Реализация вариативного модуля «Школьный музей» возможна на 

разных уровнях взаимодействия. 

Внешкольный уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Виртуальные экскурсии - Возможность  размещения 

экспозиции школьного музея на 

площадке Музея Победы; 

- онлайн – экскурсии. 

Конкурсы  Участие в конкурсах различных 

уровней 

Праздники \ фестивали  Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 
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Памятным датам в истории  

Школьный  уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Общешкольные мероприятия Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

Памятным датам в истории школы, 

села 

Уроки Мужества  Организация и проведение Уроков 

Мужества 

Классный уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Музейные уроки  Организация и проведение Музейных 

уроков  

Школьный урок  - Подготовка и проведение 

междисциплинарных, 

интегрированных уроков, уроков в 

трансформированном пространстве. 

Классные часы Подготовка и проведение классных 

часов на базе музея, либо с 

использование материалов музея 

Индивидуальный  уровень:  

Формы \ виды организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Занятия по интересам   Научно - исследовательская 

деятельность по изучению, охране и 

популяризации историко-культурного 

и природного наследия родного края 
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средствами краеведения и музейного 

дела 

 

3.3.5.Организационный раздел. 

3.3..5.1. Кадровое обеспечение. 

Воспитательный процесс в МОАУ «Гимназия №5»   обеспечивают 

специалисты: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора  

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое сопровождение 

и контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы риска». 

Заместитель  

директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих решений 

по результатам анализа, планирование, реализация плана, 

контроль реализации плана. 

Руководит социально-психологической службой, является 

куратором Школьной службой медиации. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, советника по воспитанию, 

классных руководителей. 

Советник 

директора по 

воспитательн

ой работе и 

взаимодейств

ию с 

детскими 

общественны

ми 

организациям

и 

1 Организация современного воспитательного процесса в 

школе, помощи реализации идей и инициатив 

обучающихся, а также увеличении количества 

школьников, принимающих участие в просветительских, 

культурных и спортивных событиях. Курирует 

деятельность Школьного парламента, волонтёрского 

объединения, Родительского и Управляющего советов. 
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Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в рамках 

своей компетентности коррекционно-развивающую 

работу с учащимися «группы риска» и их родителями 

(законными представителями). Является куратором 

случая: организует разработку КИПРов (при наличии 

обучающихся категории СОП), обеспечивает их 

реализацию, подготовку отчетов о выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития.Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, буллинга, 

профориентацию др. 

Педагог- 

организатор 

2 Организует проведение всех школьных мероприятий, 

Классный  

руководитель 

34 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

47 Реализует воспитательный потенциал урока. 

 

Общая численность педагогических работников МОАУ «Гимназия 

№5»   – 47 человек основных педагогических работников, из них 100% имеют 

высшее педагогическое образование, 67% – высшую квалификационную 

категорию, 26% – первую квалификационную категорию. Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с 

ОВЗ, обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог. Классное 

руководство в 5-9-х классах осуществляют 20 классных руководителя. 

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по 

актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком. 

3.3.5.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОАУ 

«Гимназия №5» обеспечивают следующие локальные нормативно-правовые 

акты: 
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 Положение о классном руководстве. 

 Положение о дежурстве. 

 Положение о школьном методическом объединении. 

 Положение о внутришкольном контроле. 

 Положение о комиссии по урегулировании споров между 

участниками образовательных отношений. 

 Положение о Совете профилактики. 

 Положение об Управляющем совете. 

 Положение о школьной форме. 

 Положение о ПМПК. 

 Положение о социально-психологической службе. 

 Положение о защите обучающихся от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию. 

 Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

 Положение об ученическом самоуправлении. 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

 Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых». 

 Положение о школьном спортивном клубе. 

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте 

гимназии  

3.3.5.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

На уровне ООО обучается 10 обучающихся с ОВЗ. Для данной 

категории обучающихся в МОАУ «Гимназия №5»   созданы особые 

условия. 

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов, приобретается опыт развития отношений между обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами. Детская и детско-
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взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах 

заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности. 

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. 

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, 

праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный 

опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями школа ориентируется: 

 на формирование личности ребенка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога; 

  личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных 

целях. 

Принципы поощрения, которыми руководствуется МОАУ «Гимназия №5»  : 

 Публичность поощрения – информирование всех учеников школы о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников. 

 Прозрачность правил поощрения – они регламентированы 

положением о награждениях. Ознакомление школьников и их родителей с 

локальным актом обязательно. 

 Регулирование частоты награждений – награждения по результатам 

конкурсов проводятся один раз в год по уровням образования. 

 Сочетание индивидуального и коллективного поощрения – 

использование индивидуальных и коллективных наград дает возможность 

стимулировать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды. 

  Привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях 

родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 
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наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей. 

 Дифференцированность поощрений – наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения. 

Форма организации системы поощрений проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности обучающихся в МОАУ «Гимназия №5»   

В школе система поощрения социальной успешности и проявления 

активной жизненной позиции учеников организована как система конкурсов, 

объявляемых в начале учебного года: 

 «Ученик года»; 

 «Класс года»; 

 Фестиваль «Время первых»; 

Принять участие в конкурсах могут все желающие. Условия участия в 

конкурсах зафиксированы в соответствующих локальных актах. Итоги 

подводятся в конце учебного года.  

Формы фиксации достижений обучающихся, применяемые в МОАУ 

«Гимназия №5»  : 

 Портфолио. Ведение портфолио отражает деятельность 

обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Ведение портфолио участника конкурса регламентирует 

соответствующий локальный акт. Портфолио конкурсанта должно 

включать: артефакты признания – грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов и т. д.; артефакты деятельности – 

рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д. 

 Рейтинг. Рейтинги формируются через размещение имен 

(фамилий) обучающихся, номеров классов в последовательности, 

которую устанавливают в зависимости от их успешности и 
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достижений, которые определяются образовательными 

результатами отдельных обучающихся или классов. 

Формы поощрения социальной успешности и проявления активной жизненной 

позиции обучающихся МОАУ «Гимназия №5»  : 

 объявление благодарности; 

 награждение грамотой; 

 вручение сертификатов и дипломов; 

 награждение ценным подарком; 

 включение в состав знаменной группы для поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской Федерации; 

 предоставление права дать «Первый звонок», «Последний звонок»; 

 предоставление права быть директором школы на «Дне 

самоуправления». 

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка 

МОАУ «Гимназия №5»   осуществляет посредством направления 

благодарственного письма. 

Информация о предстоящих торжественных процедурах награждения, о 

результатах награждения размещается на сайте школы и ее странице в 

социальных сетях. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, 

деятельность соответствуют укладу МОАУ «Гимназия №5»  , цели, задачам, 

традициям воспитания, согласовано с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

отношении школы. 

3.3.7. Анализ воспитательного процесса.  

 Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования, установленными ФГОС ООО. 
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Основным методом анализа воспитательного процесса в 

образовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной 

работы с целью выявления основных проблем и последующего их решения с 

привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный 

процесс; 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, 

таких как сохранение уклада образовательной организации, содержание 

и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной 

деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

 распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

– это результат как организованного социального воспитания, в котором 

образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
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Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Осуществляется анализ руководителями классов совместно с 

заместителем директора с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете Школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. 

Вопросы: какие прежде существовавшие проблемы личностного 

развития обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных 

руководителей или педагогическом совете. 

 Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является 

педагогическое наблюдение, диагностика с использованием различного 

диагностического инструментария («Методика диагностики личностного 

роста», «Методика диагностики нравственной воспитанности», «Методика 

диагностики нравственной мотивации», «Методика диагностики нравственной 

самооценки». 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

– какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

– какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

– какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 
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работать педагогическому коллективу.    

Диагностический инструментарий: диагностика «Достижения 

школьников» (оформляется сводной таблицей). 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, 

является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации 

воспитательной деятельности школы: качество организации внеурочной 

деятельности; деятельность классного руководителя; качество проводимого 

дополнительного образования.  

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством 

реализации воспитательного потенциала: 

 урочной деятельности; 

 внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 
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 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 школьного музея. 

Итогом самоанализа воспитательной работы МОАУ «Гимназия №5»   

оформляется в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной 

работе, педагогом организатором, социальным педагогом и педагогом-

психологом) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в 

школе.  

3.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации.  

В соответствии с ФГОС ООО программа коррекционной работы 

направлена на осуществление индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с трудностями в обучении и социализации в 

освоении программы основного общего образования, их социальную 

адаптацию и личностное самоопределение.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся, направленности личности, профессиональных склонностей;  

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-

педагогическое обследование обучающихся и мониторинг динамики их 
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развития, личностного становления, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий;  

 успешное освоение основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, достижение обучающимися с трудностями в 

обучении и социализации предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Программа коррекционной работы должна содержать:  

 план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и освоение ими программы основного общего 

образования;  

 описание условий обучения и воспитания обучающихся, методы 

обучения и воспитания, учебные пособия и дидактические материалы, 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, особенности проведения групповых и индивидуальных 

коррекционно-развивающих занятий;  

 описание основного содержания рабочих программ коррекционно-

развивающих курсов;  

 перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при 

наличии);  

 планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их 

оценке.  

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и 

особенностей социальной адаптации обучающихся, региональной специфики 

и особенностей образовательного процесса в образовательной организации.  

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать индивидуальные образовательные потребности 

обучающихся посредством дифференцированного психолого-педагогического 
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сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна 

с другими уровнями образования (начальным, средним). Программа 

ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся и их 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего 

обучения и успешной социализации.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения 

образования, включая обучение на дому и с применением дистанционных 

технологий. ПКР должна предусматривать организацию индивидуально-

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся в освоении ими программы основного общего образования. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы 

устанавливается самостоятельно образовательной организацией. Объем 

помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения психолого-

педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

Реализация программы коррекционной работы предусматривает 

создание системы комплексной помощи на основе взаимодействия 

специалистов сопровождения и комплексного подхода к организации 

сопровождающей деятельности. Основным механизмом, обеспечивающим 

системность помощи, является психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации.  

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения программы 

коррекционной работы  

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с трудностями в обучении и социализации для успешного 
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освоения основной образовательной программы на основе компенсации 

имеющихся нарушений и пропедевтики производных трудностей; 

формирования социальной компетентности, развития адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. Задачи ПКР 

отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское).  

Задачи программы:  

 определение индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации и оказание 

обучающимся специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  

 определение оптимальных психолого-педагогических и 

организационных условий для получения основного общего образования 

обучающимися с трудностями в обучении и социализации, для развития 

личности обучающихся, их познавательных и коммуникативных 

способностей;  

 разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих образовательных программ, учебных планов для 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации с учетом 

особенностей психофизического развития обучающихся, их индивидуальных 

возможностей;  

 реализация комплексного психолого-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с  рекомендациями ППк и 

ПМПК при наличии);  

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации;  
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 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля 

в комплексной работе с обучающимися с трудностями в обучении и 

социализации;  

 осуществление информационно-просветительской и 

консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, 

активности, доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно 

адаптировать с учетом категорий обучаемых детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основных 

образовательных программ основного общего образования, необходимых 

школьникам с трудностями в обучении и социализации для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания и 

социализации обучающихся.  

—Соблюдение интересов обучающихся. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему обучающихся с 

максимальной пользой и в интересах обучающихся.  

—Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к ее решению.  

—Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимся, имеющими различные трудности в 

обучении и социализации. 
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—Комплексность и системность. Принцип обеспечивает единство в 

подходах к диагностике, обучению и коррекции трудностей в обучении и 

социализации, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля 

в решении проблем обучающихся. Принцип предполагает комплексный 

психолого-педагогический характер преодоления трудностей и включает 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог).  

2.4.2.  Перечень и содержание направлений работы  

Направления коррекционной работы  — диагностическое, 

коррекционно-развивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационно-просветительское  — раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации.  

Данные направления отражают содержание системы комплексного 

психолого-педагогического сопровождения детей с трудностями в обучении и 

социализации.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы  

Диагностическая работа:  

 выявление индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики психического (психологического) и(или) физического развития 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи 

в условиях образовательной организации;  

 определение уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития обучающегося с трудностями в обучении и социализации, выявление 

резервных возможностей обучающегося;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся;  
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 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающихся;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающихся; 

 изучение индивидуальных образовательных и социально 

коммуникативных потребностей обучающихся;  

 системный мониторинг уровня и динамики развития обучающихся, а 

также создания необходимых условий, соответствующих индивидуальным 

образовательным потребностям обучающихся с трудностями в обучении и 

социализации;  

 мониторинг динамики успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования, включая программу коррекционной 

работы.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа:  

 реализация комплексного индивидуально-ориентированного 

психолого-педагогического и социального сопровождения обучающихся с 

трудностями в обучении и социализации в условиях образовательного 

процесса;  

 разработка и реализация индивидуально-ориентированных 

коррекционно-развивающих программ; выбор и использование специальных 

методик, методов и приемов обучения в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся с трудностями в обучении и социализации;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и социализации;  

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативной сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности; 
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 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; совершенствовании навыков 

социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками;  

 организация основных видов деятельности обучающихся в процессе 

освоения ими образовательных программ, программ логопедической помощи 

с учетом их возраста, потребностей в коррекции/компенсации имеющихся 

нарушений и  пропедевтике производных трудностей;  

 психологическая профилактика, направленная на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся; 

 психопрофилактическая работа по сопровождению периода 

адаптации при переходе на уровень основного общего образования; 

 психопрофилактическая работа при подготовке к прохождению 

государственной итоговой аттестации;  

 развитие компетенций, необходимых для продолжения образования 

и профессионального самоопределения;  

 совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях;  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, в трудной жизненной 

ситуации.  

Консультативная работа:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций, единых для 

всех участников образовательного процесса, по основным направлениям 

работы с обучающимися с трудностями в обучении и социализации; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы;  
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 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционно-развивающего обучения, в решении 

актуальных трудностей обучающегося;  

 консультационная поддержка и помощь, направленная на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа:  

 информационная поддержка образовательной деятельности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, электронные ресурсы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного процесса  — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим трудности в обучении и 

социализации), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса;  

 проведение тематических выступлений, онлайн-консультаций для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с трудностями в обучении и социализации.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий определяются в соответствии со следующими тематическими 

разделами:  

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

эмоциональной регуляции поведения и деятельности;  

 мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию 

отклоняющегося поведения, формирование социально приемлемых моделей 

поведения в различных жизненных ситуациях, формирование устойчивой 
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личностной позиции по отношению к неблагоприятному воздействию 

микросоциума;  

 мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей 

личности, формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;  

 мероприятия, направленные на развитие и коррекцию 

коммуникативной сферы, развитие различных навыков коммуникации, 

способов конструктивного взаимодействия и сотрудничества;  

 мероприятия, направленные на развитие отдельных сторон 

познавательной сферы;  

 мероприятия, направленные на преодоление трудностей речевого 

развития;  

 мероприятия, направленные на психологическую поддержку 

обучающихся с инвалидностью.  

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие 

занятия со специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) 

планируются по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая 

работа может осуществляться по программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), 

опосредованно стимулирующих преодоление трудностей в обучении, 

развитии и социальной адаптации.  

Содержание коррекционной работы МОАУ «Гимназия №5» 

№ Вид деятельности Ответственные 

Диагностическая работа 

1 Предварительный анализ заключений 

специалистов различного профиля будущих 

первоклассников 

Классный руководитель,  

педагог-психолог 
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2 Направление учащихся на психолого-

педагогическую комиссию 

Педагог-психолог, 

классный руководитель 

3 Изучение условий семейного воспитания 

ребенка 

Социальный педагог, 

классный руководитель 

4 Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностической информации от 

педагога-психолога, учителей, социального 

педагога 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

5 Изучение развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей 

обучающихся 

Педагог-психолог 

6 Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребенка с 

трудностями в обучении и социализации 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

7 Системный контроль специалистов школы 

за уровнем и динамикой развития ребенка в 

урочной и внеурочной деятельности на 

основе наблюдения 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

Коррекционно-развивающая работа 

1 Составление индивидуальных программ 

развития обучающихся 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2 Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий 

Педагог-психолог 

3 Взаимодействие с социальными партнерами 

(спортивно-оздоровительные центры, 

библиотеки, учреждения дополнительного 

образования детей, театры, музеи, 

выставочные залы и др.) с целью 

обеспечения адаптации детей с трудностями 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 



156
4 

 

 

в обучении и социализации 

4 Социальная защита детей с трудностями в 

обучении и социализации в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Социальный педагог 

5 Участие в совместных 

коррекционноразвивающих мероприятиях 

со школами микрорайона, округа 

Специалисты 

коррекционноразвивающего 

процесса 

Консультативная работа 

1 Организация родительского всеобуча Зам. директора по 

воспитательной работе 

2 Индивидуальные консультации 

специалистов разного уровня семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка 

с трудностями в обучении и социализации 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

3 Проведение тематических консультаций 

специалистов школьной психолого-

педагогической комиссии, учреждений 

здравоохранения, других социальных 

партнеров школ для педагогических 

работников и родительской общественности 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

4 Организация научно-методического 

сопровождения реализации программы 

коррекционной работы  

Зам. директора по 

воспитательной работе 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

5 Участие в консультативных мероприятиях 

муниципального и регионального уровня, 

проводимых социальными партнерами  

Специалисты 

коррекционноразвивающего 

процесса 
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Информационно-просветительская работа 

1 Оформление информационного стенда в 

школе, содержащего материалы по 

сохранению и укреплению психического 

здоровья школьников 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2 Разработка памяток – рекомендаций для 

родителей детей с трудностями в обучении 

и социализации 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

3 Создание страницы в сети Интернет, 

посвященной вопросам поддержки детей с 

трудностями в обучении и социализации 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

4 Организация и проведение лектория для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по работе с детьми с 

трудностями в обучении и социализации 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

5 Проведение открытых уроков и 

внеклассных мероприятий 

Специалисты 

коррекционноразвивающего 

процесса 

6 Освещение вопросов поддержки детей с 

трудностями в обучении и социализации на 

родительских собраниях, конференциях, 

семинарах, лекториях 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

7 Создание банка нормативно-правовых 

документов и методических материалов по 

вопросам поддержки детей с трудностями в 

обучении и социализации 

Социальный педагог 

Экспертная работа 

1 Анализ и согласование планов работы 

педагогических работников 

Зам. директора по 

воспитательной работе 
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образовательного учреждения в аспекте 

поддержке детей с трудностями в обучении 

и социализации 

 

2 Обобщение опыта работы педагогов по 

вопросам поддержки детей с трудностями в 

обучении и социализации 

Специалисты 

коррекционноразвивающего 

процесса 

3 Отбор оптимальных для развития ребенка с 

трудностями в обучении и социализации 

коррекционных программ / методик, 

методов и приемов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными 

потребностями 

Специалисты 

коррекционноразвивающего 

процесса 

Профилактическая работа 

1 Проведение психологических тренингов для 

участников образовательного процесса 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2 Содействие в организации социальными 

партнерами образовательного учреждения 

профилактических обследований детей с 

трудностями в обучении и социализации 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

3 Проведение мероприятий, направленных на 

укрепление физического здоровья 

обучающихся 

Педагоги физического 

воспитания 

 

2.4.3. Механизмы реализации программы  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, 

создана рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены 

следующие специалисты: педагог-психолог, социальный педагог.  

ПКР готовиться рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционно-развивающей работы, анализируется состав 
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обучающихся с  трудностями в обучении и социализации в образовательной 

организации, индивидуальные образовательные потребности обучающихся; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся, организация и механизм реализации коррекционно-

развивающей работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты 

коррекционно-развивающей работы, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-

ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционно-

развивающих программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с обучающимися; принимается 

итоговое решение.  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, в 

МОАУ «Гимназия №5» создана психолого-педагогическая комиссия (далее – 

ППк), в которую наряду с основными учителями включены следующие 

специалисты: педагог-психолог, социальный педагог, а также представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79)  

Психолого-педагогический консилиум (ППк) является внутришкольной 

формой организации сопровождения школьников с трудностями в обучении и 

социализации, положение и регламент работы которой разработан МОАУ 

«Гимназия №5» самостоятельно и утвержден локальным актом. Психолого-

социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 
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Цель работы ППк: выявление индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся и оказание им помощи (выработка рекомендаций 

по обучению и воспитанию; выбор и  отбор специальных методов, приемов и 

средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за 

динамикой развития и успеваемости обучающихся, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционно-развивающие 

программы; рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и 

осуществляют отбор необходимых для обучающегося дополнительных 

дидактических материалов и учебных пособий.  

Программа коррекционной работы на этапе основного общего 

образования может реализовываться общеобразовательным учреждением как 

совместно с другими образовательными и иными организациями, так и 

самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов).  

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на уровне основного общего образования. Сетевая 

форма реализации программы коррекционной работы предполагает 

использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций 

науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной 

деятельности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

условий для освоения обучающимися основной программы основного общего 

образования.  

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь 

соответствующие лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 
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организаций при совместной реализации программы коррекционной работы 

определяется договором между ними.  

При реализации содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит распределение зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, описанием условий для их координации (план обследования 

обучающихся, их индивидуальные образовательные потребности, 

индивидуальные коррекционно-развивающие программы, мониторинг 

динамики развития и т.  д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Содержание психолого-педагогического обследования детей с 

трудностями в обучении и социализации в МОАУ «Гимназия №5» 

 Содержание 

обследования 

Ответственны

й 

Сроки 

выполне

ния 

Виды и формы 

деятельности 

Медицинское 

обследование 

Определение 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Медицинский 

работни к 

Сентябр

ь 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями 

Обследование 

психолога 

Первичная 

диагностика для 

выявления детей 

«группы риска», 

углубленная 

диагностика 

детей «группы 

риска» 

Педагог-

психолог 

Сентябр

ь-

октябрь 

 

 

В 

течение 

года 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей, 

психологическое 

обследование,  

беседа с 

педагогами, 

обработка данных 

Педагогическое 

обследование 

Анализ работ 

учащихся, 

наблюдения 

Учитель  В 

течение 

года 

Ведение 

дневников 

наблюдения, 
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классного 

руководителя и 

педагогов 

анкетирование 

родителей, 

проведение 

мониторинга 

развития ребенка 

по 

самостоятельным 

и контрольным 

работам 

Обследование 

социальных 

условий 

Получение 

объективной 

информации об 

индивидуальных 

особенностях 

ребенка 

Социальный 

педагог 

В 

течение 

года 

Заполнения 

социальных карт 

семьи, ведение 

документации 

(анкетирование 

родителей, 

заполнение 

характеристик и 

др.) заполнение 

протоколов, 

составление 

плана 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

(поликлиника, 

детская комната 

милиции, 

социальные 

службы) 
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2.4.4. Требования к условиям реализации программы  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

—обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок);  

—обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционно-

развивающая направленность учебно-воспитательного процесса;  

—учет индивидуальных особенностей и особых образовательных, 

социально-коммуникативных потребностей обучающихся;  

—соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

—использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

—развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни 

человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми;  

—обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах 

деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия 

с разными партнерами по коммуникации за счет расширения 

образовательного, социального, коммуникативного пространства;  

—обеспечение специализированных условий (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на индивидуальные 

образовательные потребности обучающихся;  

—использование специальных методов, приемов, средств обучения;  

—обеспечение участия всех обучающихся образовательной организации 

в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно -

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

—обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 



157
2 

 

 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм).  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда и др. При необходимости могут быть 

использованы программы коррекционных курсов, предусмотренных 

адаптированными основными образовательными программами основного 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционно-развивающая работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования школьников с 

трудностями в обучении и социализации. Педагогические работники 

образовательной организации должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития школьников с 

трудностями в обучении и социализации, об их индивидуальных 

образовательных и социально-коммуникативных потребностях, о методиках и 

технологиях организации образовательного и воспитательного процесса.  
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Материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся 

с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию их пребывания и 

обучения.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа 

обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:  

—преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития школьников с трудностями 

обучения и социализации на данном уровне общего образования;  

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию;  
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—способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, 

их родителей (законных представителей);  

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в 

соответствии с требованиями, установленными Стандартом.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся.  

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей 

работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). В урочной деятельности отражаются 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной  — 

личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты  — индивидуальное продвижение 

обучающегося в личностном развитии (расширение круга социальных 

контактов, стремление к собственной результативности и  др.).  

Метапредметные результаты  — овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных особенностей; совершенствование умственных 

действий, направленных на анализ и управление своей деятельностью; 

сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение.  

Предметные результаты (овладение содержанием ООП ООО, 

конкретных предметных областей; подпрограмм) определяются совместно с 

учителем с учетом индивидуальных особенностей разных категорий 

школьников с трудностями в обучении и социализации.  
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Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений. Это может быть учет собственных достижений 

обучающегося (на основе портфеля его достижений).  

Мониторинг освоения ПКР проводится на ППк в ходе анализа 

результатов диагностической работы специалистов. Оценка образовательных 

достижений освоения ПКР осуществляется экспертной группой и может 

выражаться в уровневой шкале — 3 балла  — значительная динамика, 2 балла  

— удовлетворительная динамика, 1 балл — незначительная динамика, 0 

баллов  — отсутствие динамики. 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Учебный план основного общего образования. 

Учебный план МОАУ «Гимназия №5» сформирован в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ);  

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 

568 "О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287". 

     - Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287 Министерства 

просвещения Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(далее – ФГОС ООО 21);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

370 «Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего 

образования» (Зарегистрирован 12.07.2023) 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 568 от 

18.07.2022 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» (Зарегистрирован 

17.08.2022 № 69675) 
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- Приказ Министерства просвещения РФ от 02.08.2022 № 653 «Об утверждении 

федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО» (Зарегистрирован 29.08.2022 № 

69822), 

Приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

      -  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

         - Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 

845/369; 

        - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

при сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации      от 05.08.2020 №882/391;  

        - Информационно-методическое письмом  о введении федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации 

от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

       - Информационно-методическим письмом  об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций»); 
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       -   Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

       -  Письмом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

26.02.2021 № 03-205 «О методических рекомендациях» (по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 5-11 

классов по индивидуальному учебному плану); 

     - Санитарных правил  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная 

недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе); 

       - Санитарных правил  и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(начало и окончание занятий, продолжительность учебных занятий, учебная 

нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность 

выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне 

начального общего, основного общего, среднего общего образования). 

Учебный план основного общего образования муниципальное 

общеобразовательное автономное учреждение "Гимназия №5" (далее - 

учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»), фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 

по классам и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения "Гимназия 

№5", разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с 

учетом Федеральной образовательной программой основного общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 
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Учебный год в муниципальном общеобразовательном автономном 

учреждения "Гимназия №5" начинается 01.09.2023 и заканчивается 26.05.2024, 

для 9 классов в соответствии с расписанием проведения итоговой аттестации.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5,6 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе, для учащихся 7-9 классов по 6-ти дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования 

составляет 45 минут. Во время занятий проводится перерыв для гимнастики не 

менее 2 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут. 

Вместо одной большой перемены допускается после 2 и 3 уроков 

устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной 

деятельностью должна составлять не менее 20 минут, за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых 

осуществляется по специальной индивидуальной программе развития. 

При реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 

предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5644 академических 

часа. При пятидневной учебной неделе в 5,6 классах – 29,30 При 6-дневной 

учебной неделе в 7,8,9 классах –  35,36,36 часов. 

 Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии 

не более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных 

недель. Наиболее рациональным графиком является равномерное чередование 

периода учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна 

составлять не менее 7 календарных дней. 
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Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В муниципальном общеобразовательном автономном учреждении 

"Гимназия №5" языком обучения является Русский язык. 

При изучении предметов английский язык, информатика осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное оценивание) 

или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за год осуществляется 

в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по 

четвертям. Предметы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, также оцениваются по пятибалльной шкале по итогам четверти.  

Промежуточная аттестация проходит ежегодно с 01.04 по 20.05. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения "Гимназия №5".  

Освоение основной образовательной программы основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

МОАУ «Гимназия №5» реализует обязательные предметные области и 

учебные предметы, которые должны быть реализованы в урочной 

деятельности: 

-  Русский язык и литература (Русский язык, Литература); 
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- Иностранные языки (Английский язык,); 

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, 

Вероятность и статистика, Информатика); 

- Общественно-научные предметы (История, Обществознание, 

География); 

- Естественно-научные предметы (Физика, Биология, Химия); 

- Искусство (Изобразительное искусство, Музыка); 

- Технология (Технология); 

 - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности).  

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы 

духовно-нравственной культуры народов России); 

Учебный предмет «Математика» предметной области «Математика и 

информатика» включает в себя учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика». 

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования по учебному предмету 

«Математика» в рамках государственной итоговой аттестации включает 

результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Учебный предмет «История» предметной области «Общественно-

научные предметы» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

Курс ОБЖ в 5,6 классах интегрируется с биологией, географией и 

физической культурой. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, строится  с 

учетом потребностей обучающихся на основании анкетирования родителей 

(законных представителей), опроса обучающихся и реализуется в следующих 

направлениях через  введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
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отношений: элективный курс «Финансовая грамотность», элективный курс 

«Твой выбор», элективный курс «Экономикак». 

При изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор 

одного из учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией. 

Предметная область ОДНКНР обязательна для изучения и 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Реализуется через различные формы в 

соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 

№ 08-761 с учетом ФООП ООО. 

В основной школе целью образования является формирование умений 

организации и программирования эффективной индивидуальной и 

коллективной деятельности; подготовка к осознанному и основанному на 

предметных знаниях выбору будущей образовательной траектории; 

приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей. 

Содержание обучения в 5-6 классах реализует принцип преемственности 

с начальной школой, обеспечивает адаптацию обучающихся к новым для них 

условиями организационным формам обучения, характерным для основной 

школы. В этой связи в 5 классе происходит деление на классы: физико – 

математической и социально - экономической направленности. В 5,6 классах 

вводится изучение информатики в количестве 1 часа в неделю, в 5м, 9м 

математических классах – 2 часа (в расширенном формате за счет часов части 

формируемой участниками образовательных отношений учебного плана), В 

7м, 8м математических классах  увеличивается количество часов на физику.  В 

7 – 9 классах продолжается изучение английского языка (но уже в 

расширенном формате за счкт часов учебного плана) сохраняя традиции 
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предыдущих лет, в соответствии с запросами родителей обучающихся, когда 

английский язык изучался углубленно. В 5,7-9 классах вводится элективный 

курс «Финансовая грамотность», в 9 классе «Экономика», что является 

пропедевтическими курсами соответствующими социально – экономическому 

профилю.  

 В седьмом классе вводится изучение курсов: алгебра, геометрии, 

вероятность и статистика,  физика и заканчивается изучение изобразительного 

искусства.  В 8-ом классе вводится предмет «Химия» и заканчивается 

изучение музыки. 

В девятом классе, с одной стороны завершается общеобразовательная 

подготовка по базовым предметам основной школы, а с другой стороны 

создаются условия для осознанного выбора учащимися профиля обучения в 

старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, через введение 

элективного курса предпрофильной подготовки «Твой выбор». 

Характеристика образовательных областей учебного плана.  

Образовательная область «Русский язык и литература». 

Задачи: 

- овладение русским языком в объеме основной образовательной   

программы; 

- развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

- приобщение обучающихся к богатству отечественной культуры; 

- развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

- приобщение к культуре русского народа, а через неё и к мировой; 

- воспитание толерантности, национального самосознания, этнической 

культуры. 

В предметную область «Русский язык и литература» включены учебные 

предметы: «Русский язык» - 5 класс - 5 часов в неделю, 6 класс – 6 часов в 

неделю; 7м класс – 4 часа в неделю, 7а,б – 5 часов в неделю (увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 
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обязательной части),  8 – 4, 9 - 3 часа в неделю, «Литература» 5, 6 класс – 3 

часа в неделю, 7-8м класс – 2 часа в неделю, 8 – 9  классы – 3 часа в неделю.  

Преподавание русского языка и литературы предметов образовательной 

области «Русский язык и литература» ведется на базовом уровне в 5-9 классах 

Образовательная область «Иностранный язык». 

Задачи: 

- развитие    иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков; 

достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном 

языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового 

материала основной школы как с носителями иностранного языка, так и с 

представителями других стран, которые используют иностранный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения.   

- изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и 

развития умений обобщать и систематизировать имеющийся языковой и 

речевой опыт  основано на межпредметных связях с предметами «Русский 

язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

В предметную область  «Иностранные языки» включен предмет 

английский язык – в 5-6 классах в количестве 3 часов в неделю, 7, 8, 9 класс  - 

5 часов в неделю.  

Преподавание английского языка образовательной области 

«Иностранные языки» ведется с начальной школы и с 7 по 9 класс с 

увеличением количества часов, для расширения изучения данной предметной 

области. Для этого на заседании Методического совета от 29.08.2023 был 

утвержден перечень тем для расширения изучения предметной 

области/учебного предмета Иностранный язык (английский язык). 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Задачи: 
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- обеспечение числовой грамотности обучающихся в объеме 

государственного стандарта; 

- развитие логического и  образного  мышления у детей; 

- формирование способности к анализу и синтезу; 

- развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

- развитие смысловой памяти. 

В предметную область «Математика и информатика» включены учебные 

предметы: «Математика» 5, 6 класс – 5 часов в неделю, «Алгебра» 7, 8, 9 класс 

– 3 часа в неделю, «Геометрия» -7, 8, 9 класс- 2 часа в неделю, «Вероятность и 

статистика» - 7,8,9 класс – 1 час в неделю, «Информатика» 5-9 класс - 1 час в 

неделю и в 5м, 9м 2 часа в неделю (увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части). Для этого на заседании Методического совета от 29.08.2023 был 

утвержден перечень тем для расширения изучения предметной 

области/учебного предмета Математика и информатика/информатика. 

  Преподавание математики, информатики  ведется на базовом уровне в 

5-9-х классах. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

России» 

Задачи: 

- знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Реализуется через различные формы в соответствии с письмом 

Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 с учетом 

ФООП ООО. 
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В предметную область «Основы духовно-нравственной культуры России» 

включен предмет «Основы духовно-нравственной культуры России» 5-6 класс 

– 1 час. 

Образовательная область «Общественно – научные предметы» 

Задачи:  

- освоение на уровне государственного стандарта необходимыми для 

социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и 

видах взаимоотношений, сферах человеческой деятельности; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; 

- овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и 

всемирной истории в их взаимосвязи; 

- воспитание патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни 

- овладение методами исторического и экономического познания. 

В предметную область включены учебные предметы: «История»  5-8, 9 

класс – 2,5 часа в неделю, «Обществознание» 6-9 класс – 1 час в неделю,  

«География»  5-6 класс 1 час в неделю, 7-9 класс 2 часа в неделю. В 5-9-х 

классах указанные предметы преподаются на базовом уровне. Для 

организации изучения обучающимися расширенного содержания социально – 

экономической направленности за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений  в 5,7-8  классах включен элективный курс 

«Финансовая грамотность» - 1 час в неделю,а  в 9 классах- 0,5 часа. Также в 9 

классах введен элективный курс «Экономика» - 1 час в неделю. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в 

курсе «История России» количество часов на изучение учебного предмета 

«История» в 9 классе увеличено на 17 учебных часов. 
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Образовательная область «Естественно – научные предметы». 

Задачи:  

- овладение естественно-научными знаниями в объеме государственного 

стандарта; 

- формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного 

края,  как важной составной части научной картины мира и компонента 

общечеловеческой культуры; 

- экологическое воспитание школьников; 

- гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья обучающихся. 

В образовательную область включены учебные предметы: «Биология» 5, 

6,7  класс – 1 час в неделю, 8,9 класс – 2 часа в неделю; «Физика» 7м,8м кл. – 

3часа , 7- 8 класс – 2 часа в неделю,  9 класс – 3 часа в неделю. Преподавание 

предметов образовательной области «Естественно – научные предметы»  в 5 - 

9 классах ведется на базовом уровне. Для организации изучения 

обучающимися расширенного содержания образования физико – 

математической  направленности за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений  увеличен на 1 час количество часов для 

изучения физики в 7м, 8м классах. 

Образовательная область «Искусство» 

Задачи: 

- освоение знаний о классическом и современном искусстве в объеме 

государственного стандарта; 

- воспитание и развитие художественного вкуса обучающихся, 

интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческого потенциала; 

- овладение практическими умениями и навыками художественно-

творческой деятельности; 

- развитие эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям 

жизни и искусства. 
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В предметную область включены учебные предметы: «Изобразительное 

искусство» 5-7 класс – 1 час в неделю, «Музыка» 5 - 8 класс – 1 час в неделю, 

Преподавание этих предметов идет на базовом уровне.  

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

- освоение технологических знаний на уровне государственных 

стандартов; 

- воспитание технологической культуры, добросовестного отношения к 

труду, понимания его роли в жизни человека; 

- формирование навыков культуры труда; 

- овладение общетрудовыми  и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, коммуникативных  и организаторских способностей. 

В образовательную область включены учебные предметы: «Технология» 

5 - 7  класс – 2 часа в неделю, 8-9 класс – 1 час в неделю. Преподавание 

технологии  ведется на базовом уровне. 

Образовательная область «Физическая культура» 

Задачи:  

- приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре 

и спорте, их истории и современном развитии в объеме государственного 

стандарта; 

- формирование умений и приобретение навыков по организации 

физкультурно- и спортивно-оздоровительной деятельности; 

- укрепление здоровья обучающихся и формирование ЗОЖ; 

- воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, 

потребности в физическом совершенствовании.  

В предметную область включены учебные предметы: «Физическая 

культура»,  5-9 класс - 2 часа в неделю, третий час будет реализован за счет 

часов внеурочной деятельности и/или за счет посещения учащимися 
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спортивных секций. За счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 7 классе вводится предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 7-9 класс – 1 час в неделю. Предметы 

данной образовательной области ведутся на базовом уровне.  

С учетом потребностей обучающихся, на основании анкетирования 

родителей (законных представителей), опроса обучающихся  часы части 

формируемой участниками образовательных отношений в 7-9 классах  

используются для расширения изучения предметной области Иностранный 

язык (английский язык): 

- в 7 классе отводится 2 часа; 

- в 8 классе отводится 2 часа; 

- в 9 классе отводится 2 часа. 

Для изучения предмета «Информатика»: 

 -  в 5-6 классах отводится 1 час, 

- в 5м,9м классах отводиться 2 часа 

Для  изучения предмета «ОБЖ»: 

 -  в 7 классах отводится 1 час. 

Для изучения предмета «Основы духовно – нравственной культуры 

народов России»: 

 в 5-6 классах отводиться 1 час 

Внеурочная деятельность для 5-9-х классах, в соответствии с  ФОП ООО 

организуется по следующим направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное и 

спортивно-оздоровительное. План внеурочной деятельности определяет 

формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

освоении ими программы основного общего образования (до 1750 

академических часов за пять лет обучения) с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей 

образовательной организации. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого образовательной организацией, включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной деятельности), учебные 

модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Изучение учебных курсов краеведческой направленности в 5-9 классах  

и основ безопасности жизнедеятельности в 5-6 классах происходит в рамках 

отдельных учебных предметов учебного плана: литературное краеведение 

изучается в курсе предмета литература, географическое краеведение включено 

в курс предмета география, биологическое краеведение, ОБЖ  в курсе 

биологии 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения 

«Гимназия №5» на 2023-27 учебный год,   

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная 

область 

Учебный предмет  Количество часов в неделю 

5м 5 6м 6 7м 7 8м 8 9м 9 

 Обязательная часть           

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 6 6 4 5 4 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 5 5       

Алгебра     3 3 3 3 3 3 

Геометрия     2 2 2 2 2 2 

Вероятность и 

статистика 

    1 1 1 1 1 1 

Информатика 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

Общественно – 

научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 2 2 2 2,5 2,5 

Обществознание    1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика     3 2 3 2 3 3 

Химия       2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
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Искусство Изобразительное 

искусство  

1 1 1 1 1 1     

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1  1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

1 1 1 1       

Итого 29 28 30 30 34 34 35 34 35,5 34,

5 

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 1 1  1  2 0,5 1,5 

Элективный курс «Экономика»          1 

Элективный курс «Финансовая 

грамотность» 

 1   1 1 1  1  0,5 0,5 

Элективный курс «Твой выбор»        1   

Недельная нагрузка  

(при 5-ти дневной неделе) 

29 29 30 30       

Недельная нагрузка  

(при 6-ти дневной неделе) 

    35 35 36 36 36 36 

Количество часов в год  

(в каждом классе) 

986 986 1020 1020 1190 1190 1224 1224 1224 122

4 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

ИТОГО часов за год 5644 часов 

  

 Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса 

не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 5 класса, 

2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9-11 классов. Администрацией 

гимназии осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания 

обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами.  

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  
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Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме итоговых 

контрольных работ  в переводных классах всех уровней  образования. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется по  четвертям. 

По результатам текущей успеваемости выставляются промежуточные 

отметки за четверти в 5-9 классах (четыре раза в год). В конце каждого 

учебного года выставляются годовые отметки в виде отметок по пятибалльной 

шкале. 

 В в 5 классах проводится стартовые контрольные работы, 5-9-х классах 

проводятся тематические контрольные работы по учебным предметам и 

итоговые контрольные работы (промежуточная аттестация). 

 Промежуточная аттестация может быть организована в форме экзамена, 

зачета, итоговой контрольной работы в конце учебного года, начиная с 5 

класса. Проведение такой аттестации утверждается календарным учебным 

графиком, который ежегодно рассматривается педагогическим советом 

МОАУ «Гимназия №5». Устанавливаются форма и порядок ее проведения. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы начального, 

основного или среднего (полного) общего образования, как правило, апреле-

мае текущего года. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

В 5-9-х классах проводятся тематические контрольные работы по учебным 

предметам и контрольные работы по итогам года. Итоговый контроль 

проводится: русский язык (итоговая контрольная работа), литература 

(итоговая контрольная работа), иностранные языки (итоговая контрольная 

работа или устный экзамен), математика (итоговая контрольная работа), 

алгебра (итоговая контрольная работа), геометрия (итоговая контрольная 

работа), информатика  (итоговая контрольная работа), вероятность и 
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статистика (итоговая контрольная работа), история (итоговая контрольная 

работа), обществознание (итоговая контрольная работа), география (итоговая 

контрольная работа), физика (итоговая контрольная работа), химия (итоговая 

контрольная работа), биология (итоговая контрольная работа), музыка 

(итоговая контрольная работа), изобразительное искусство  (итоговая 

контрольная работа), технология (итоговая контрольная работа), ОБЖ 

(итоговая контрольная работа), физическая культура  (комплекс физических 

упражнений, зачёт), элективные курсы (итоговая контрольная работа, основы 

духовно-нравственной культуры народов России (защита проекта). 

В 5-8 классах проводятся  мониторинговые контрольные работы, зачет по 

геометрии, определяемый графиком оценочных процедур на учебный год. 

В 9-х  классах в течение года проводится  мониторинг уровня  подготовки к 

итоговой государственной аттестации (контрольные работы по русскому 

языку, математике, экзаменов по выбору в формате государственной 

(итоговой) аттестации, целью которых является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях. 

В 9 классе проводиться государственная итоговая аттестация в форме 

обязательного государственного экзамена по русскому языку, математике, 

экзаменов по выбору в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования.  

 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Итоговая 

контрольн

ая работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, 

устный 

экзамен 

Итоговая 

контрольная 

работа, устный 

экзамен 

Математика Итоговая 

контрольная 

Итоговая 

контрольная 
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работа работа 
Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Геометрия   Муниципаль

ный зачет 

Региональны

й зачет 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Информатика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
История Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Обществознан

ие 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
География Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Химия    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Биология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Музыка Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Изобразитель

ное искусство  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

Технология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

ОБЖ   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
Физическая 

культура 

комплекс 

физических 

упражнений 

комплекс 

физических 

упражнений 

комплекс 

физически

х 

упражнен

ий 

комплекс 

физически

х 

упражнен

ий 

Зачет 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
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народов России 

ЭК 

«Финансовая 

грамотность» 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 
ЭК 

«Экономика» 

    Итоговая 

контрольная 

работа 
ЭК «Твой 

выбор» 

   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Сроки 01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

 

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

4.2.1. Календарный учебный график МОАУ «Гимназия №5» 

разработан на основе Федерального календарного учебного графика. 

Календарный учебный график 

МОАУ «Гимназия № 5» на 2023-2024 учебный год 

(основное общее образование) 

        В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287,  приказа 

МО РФ от 18.05.23 №370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования», Федерального календарного 

учебного графика. 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического 

коллектива в учебном году.  

Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

гимназии и утверждается приказом директора до начала учебного года.  

Начало учебного года – 1 сентября Если этот день приходится на выходной 

день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, 

рабочий день. 

Окончание учебного года  

- 5-9 классы – 26 мая Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день Для 9 
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классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с 

расписанием государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года:  

В 5, 6, 7, 8,9 - 34 недели;  

Регламентирование образовательного процесса на учебный год.  

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти.  

Продолжитель

ность учебных 

занятий по 

четвертям: 

Промежуточна

я аттестация  

Начало 

четверти  

Окончание четверти  

1 четверть  

(четвертная)  

1 сентября  конец октября  

2 четверть  

(четвертная)  

начало ноября  конец декабря  

3 четверть  

(четвертная)  

вторая декада 

января  

начало третьей декады марта  

4 четверть  

(четвертная)  

начало апреля  5-9 классы – 26 мая  

Промежуточная (итоговая) 

аттестация  

последние два месяца учебного 

года  

 

Календарный учебный график 

 

Этап образовательного процесса 5-6 7-8 9 

Начало учебного года 1 сентября 2022г 

Продолжительность учебной недели 6 дней 

1 учебная четверть 8 недель 8 недель 8 недель 

2 учебная четверть 8 недель 8 недель 8 недель 

3 учебная четверть 11 недель 11 недель 11 недель 

4 учебная четверть 7 недель 7 недель 7 недель 

Каникулы по отдельному графику 

Государственная итоговая аттестация   В 

соответствии 

с графиком 
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ОГЭ 

Промежуточная аттестация 01 – 20.05 01.-20.05 01.-20.05 

Окончание учебного года 26.05 26.05 26.05 

 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. 

Внеурочные курсы, занятия дополнительного образования (кружки, секции), 

обязательные индивидуальные и групповые занятия, экскурсии и т. п. 

организуются в другую для обучающихся смену с предусмотренным временем 

на обед (не менее 20 мин), после основных занятий, проводятся как в первой 

половине учебного дня, так и во второй.  

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с 

учетом календаря на текущий год. 

Пояснительная записка, календарный учебный график и график проведения 

каникул на новый учебный год (приложение №1)  

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 Календарный учебный график МОАУ «Гимназия №5» составлен с 

учётом мнений участников образовательных отношений, региональных и 

этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений культуры 

региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

4.2. План внеурочной деятельности. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
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общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287,  приказа 

МО РФ от 18.05.23 №370 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы основного общего образования» 

Внеурочная деятельность понимается в МОАУ «Гимназия №5» как 

образовательная деятельность, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ (предметных, 

метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной.  

Внеурочная деятельность направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного 

времени учащихся.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в 

ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для 

своего личностного развития социально значимые отношения, получить 

опыт участия в социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения;  
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- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; - поощрение педагогами детских инициатив и детского 

самоуправления.  

 План внеурочной деятельности образовательной организации является 

обязательной частью организационного раздела основной образовательной 

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной 

программы.  

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других 

организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации 

дополнительного образования, профессиональные образовательные 

организации, образовательные организации высшего образования, научные 

организации, организации культуры, физкультурно-спортивные, детские 

общественные объединения и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую 

работы, обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, 

последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность, экскурсии, походы, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной 

образовательной программы, числа обучающихся и их возрастных 

особенностей допускается формирование учебных групп из обучающихся 

разных классов в пределах одного уровня образования. 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и 

осуществляя педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в 
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обучении и социализации. Обязательным условием организации внеурочной 

деятельности является ее воспитательная направленность, соотнесенность с 

рабочей программой воспитания образовательной организации. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную дея-

тельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации, в походах, поездках и т. д.). 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на всех уровнях образования часы внеурочной деятельности 

используются через реализацию модели плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется 

внеурочной деятельности по учебным предметам и формированию 

функциональной грамотности. 

План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5» города Оренбурга 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и 

определяет  объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, 

состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Сегодня для МОАУ «Гимназия №5» на первое место выходит вопрос 

дальнейшей организации внеурочной деятельности обучающихся после 

начальной гимназии. Именно сейчас они должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть 
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открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Такая возможность предоставляется Федеральным 

государственным  образовательным стандартом нового поколения. 

Раздел вариативной части учебного плана «Внеурочная деятельность» 

позволяет в полной мере реализовать требования федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. За счет 

часов на внеурочные занятия МОАУ «Гимназия №5» реализует 

дополнительные образовательные программы.  При организации внеурочной 

деятельности обучающихся будут использованы собственные ресурсы 

(учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного 

образования,  учителя физической культуры, социальный педагог,  педагоги – 

организаторы). Коллектив гимназии стремится создать такую инфраструктуру 

полезной занятости обучающихся во второй половине дня, которая 

способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. 

Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для 

ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. Содержание 

занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и реализуется посредством различных форм организации, таких как, 

экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, 

познавательные игры,   и т. д.  

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность будет 

осуществляться через посещение творческих объединений, клубов гимназии, 

дополнительного образования, часов классного общения, КТД, 

воспитательные мероприятия.  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  
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-вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего 

личностного развития социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

-формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-

взрослых общностей, которые могли бы объединять обучающихся и 

педагогических работников общими позитивными эмоциями; 

-создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

-поддержку в детских   объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций;  

-поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направленностей: 

Направление Курс внеурочной 

деятельности 

Класс 

1.Информационно 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

«Разговоры о важном»  

 

1-4 классы 

 «Разговоры о важном»  

 

5-11 классы 

ЧКО «Искусство на 

службе воспитания» 

(проект «Киноуроки в 

школах России») 

1-11 классы 

2.Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

«Функциональная 

грамотность»  

1-4 классы 

«Функциональная 

грамотность»  

5-9 классы 

Формирование 

функциональной 

грамотности в         рамках     

уроков 

10-11 классы 

3.Занятия, направленные на Экскурсии в музеи и на 1-4 классы 
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удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей  

обучающихся 

предприятия города, 

встречи с 

представителями      

разных профессий 

Россия – мои горизонты 6-9 классы 

Юнармия 9-11 классы 

4.Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

«Шахматы» 5м, 6м, 7м 

«Робототехника» 5а, 5б, 5в, 6м 

Моё Оренбуржье 1-4 классы 

Научное общество 

обучающихся 

1-11 класс 

5.Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии, 

развитии способностей и 

талантов. 

 

 

«Оранжевый мяч» 

 

5-9 класс 

«Театральная маска» 6 классы 

«Голос гимназии» 7,9 классы 

Школьный спортивный 

клуб «Лидер» 

1-11 класс 

6.Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение  деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, 

на организацию совместно с  

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Совет             

обучающихся (5-11 

классы). 

 

Движение Первых  8,9 классы 

 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности: «Разговоры о важном»  

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре.  
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Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 

сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор 

и (или) беседа с обучающимися. 

Занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся: «Функциональная грамотность» 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах  

жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, 

как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни.  

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 
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осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности.  

Основные организационные формы: профориентационные беседы, 

деловые игры, квесты, решение кейсов, изучение специализированных 

цифровых ресурсов, профессиональные пробы, моделирующие 

профессиональную деятельность, экскурсии, посещение ярмарок профессий и 

профориентационных парков.  

Основное содержание:  

знакомство с миром профессий и способами получения 

профессионального образования;  

создание условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации);  

создание условий для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности.  

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся  

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов.  

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России.  

Основные направления деятельности:  

занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей;  

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности;  
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занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений;  

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения в 

освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения;  

специальные занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья или испытывающими затруднения в социальной коммуникации.  

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов  

Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи:  

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре;  

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых;  

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы:  

занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.);  

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и соревнований);  
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занятия школьников в объединениях туристскокраеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев);  

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения.  

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро и микро коммуникаций, 

складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни.  

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов;  

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы;  

выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией;  

Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов);  
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творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций;  

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п.  
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План внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия №5» на 2023-2028 уч.год. 

Направление Название 
Формы 

организации 

Классы 
Итого 5а 5б 5м 6а 6б 6м 7а 7б 

 

7в 
 

7м 8а 8б 8м 9а 9б 9м 

Часть рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о важном» ЧКО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

«Функциональная 

грамотность»  

(в т.ч. финансовая) 
ТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентацион-ных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Россия – мои 

горизонты» 
ТО    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 

Часть рекомендуемая для всех обучающихся 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся  

«Шахматы» Клуб 1 1 1   1           4 

«Робототехника» ТО 1 1 1              3 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

 

«Оранжевый мяч» 

 

Секция 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

«Маска» Театр.клуб    1 1            2 



161
0 

 

 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности  

«Голос гимназии» Пресс-центр       1 1 1 1       4 

Движение первых/ 

Совет обучающихся 
Совет           1 1 1 1 1 1 6 

6 направлений 10 курсов 9 видов 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 
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Курсы внеурочной деятельности  

Направление Название 
Формы 

организации 

  

Классы  

Кол-во  

часов  в 

неделю  

  

Ответственные  

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности  

«Разговоры о 

важном» 
ЧКО 

5-9 1 

Классные 

руководители 

Занятия по формированию 

функциональной 

грамотности обучающихся  

 

«Функциональная 

грамотность» ТО 

5-9 1 Педагоги-

предметники 

(по модулям) 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Россия – Мои 

горизонты» 
ТО 

6-9 1 

Классные 

руководители  

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся  

«Шахматы» Клуб 5,6м  1  
Учителя-

предметники 

«Робототехника» ТО 

5 1 
Учителя-

предметники 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся в творческом 

и физическом развитии, 

помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов  

 

«Оранжевый мяч» 

 

Секция 

5-9 1 
Учителя-

предметники 

«Театральная 

маска» 

 

Театр. клуб 

6а,б 1 
Учителя-

предметники 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности  

 

 

«Голос гимназии» Пресс-центр 

7 1 
Руководитель 

информационно

-медийного 

направления 

Движение первых/ 

Совет обучающихся 
Совет 

8,9 1 

Куратор ДП,  
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования 

осуществляется в соответствии со статьей 56 закона «Об образовании в 

Российской Федерации»  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся  проводится в форме 

безотметочных процедур в форме фестиваля, ярмарки, соревнований, квизов и 

др.  в переводных классах всех уровней  образования. 

Промежуточная аттестация организуется в конце учебного года, начиная 

с 5 класса. Проведение такой аттестации утверждается календарным учебным 

графиком, который ежегодно рассматривается педагогическим советом 

МОАУ «Гимназия №5». Устанавливаются форма и порядок ее проведения. 

Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы начального, 

основного или среднего (полного) общего образования, как правило, мае 

текущего года. 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«Разговоры о 

важном» 

Викторина Викторина Викторина Викторина Викторина 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Смотр знаний Смотр знаний Смотр знаний Смотр знаний Смотр 

знаний 

«Россия- мои 

горизонты» 

 Викторина Викторина Викторина Викторина 

«Шахматы» Турнир  Турнир     

«Робототехни

ка» 

Лего -

фестиваль 
    

«Оранжевый 

мяч» 

Соревнования Соревнования Соревнования Соревнования Соревнован

ия 

«Театральная 

маска» 

 Спектакль    

«Голос 

гимназии» 

  Творческий 

флешмоб 

  

Движение 

Первых 

   Социальная 

акция 

Социальная 

акция 
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Сроки 01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

01.04.24 -

20.05.24 

 

Основные направления внеурочной деятельности. 

 Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и 

(или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими 

аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим прогрессом и 

сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное и целенаправленное формирование, созданное по инициативе 

детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:   

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения;   

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 
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направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других (такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);   

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения 

в целом. Это может быть как участием школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной 

деятельностью обучающихся.   

МОАУ «Гимназия №5» является первичным отделением 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». Целью Российского 

движения школьников является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения; содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей.  

В рамках деятельности организации в МОАУ «Гимназия №5» 

реализуются 4 направления: 

-личностное развитие (творческое развитие, популяризация ЗОЖ среди 

школьников, популяризация профессий); 

-гражданская активность (волонтерскя деятельность, изучение истории и 

краеведения, «Школа безопасности» - воспитание культуры безопасности 

среди детей и подростков); 

-военно-патриотическое направление (патриотическое воспитание 

школьников, взаимодействие  с военно-патриотическим движением 

«Юнармия»); 
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-информационно-медийное направление (подготовка детского 

информационного контента, информационное развитие в рамках РДШ, работа 

медиацентра «Голос гимназии» (радио, журнал, ТВ, школьные паблики в 

соц.сетях Вконтакте, Телеграм). 

Высшим руководящим органом первичного отделения является Собрание 

первичного отделения РДДМ, в который входит Штаб  первичного отделения  

РДДМ, председатель штаба первичного отделения и ревизор. Первичная 

организация состоит из проектных команд (по направлениям деятельности 

РДДМ) всех обучающихся от 8 до 18 лет, написавших заявления о вступлении 

в организацию. Возглавляют проектные команды лидеры направлений. 

Школьные медиа 

В МОАУ «Гимназия №5» одним из приоритетных направлений 

воспитательной работы является организация деятельности школьных медиа с 

целью развития коммуникативной культуры обучающихся, формирования 

навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации. 

Современные школьные средства массовой информации позволяют 

успешно формировать данную социальную позицию обучающегося. 

Организацию деятельности школьных медиа осуществляют педагоги школы. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

- журнал «Голос гимназии» - печатное издание, посвященное событиям 

школьной и внешкольной жизни. Периодичность издания газеты - 1 раз в 

четверть в течение учебного года в печатном и электронном вариантах. Работа 

с печатным изданием строится на принципах демократизма, добровольности, 

соблюдения прав участников образовательного процесса, этических норм.   

 - школьное радио  «Голос ПЯТОЙ» представляет собой творческое 

объединение учащихся, осуществляющее выпуск новостных программ и 

поздравительный радиоэфиров периодичностью  1 раза в неделю в течение 
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учебного года. Также школьные медийщики готовят видеовыпуски программ 

размещаются в социальных сетях.   

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

Совет школы, Совет родителей и Союз родителей гимназии №5, 

участвующие в управлении гимназией и решении вопросов воспитания 

обучающихся; 

семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, 

семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания обучающихся;   

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    
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На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей. 

- привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их 

права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 
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обучающихся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся класса спикеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, 

штаб творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, 

осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности 

в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды  по 

созданию в  лицееэффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности заключается в: 



161
9 

 

 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с 

привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, 

проекты, программы профилактической направленности 

социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, 

родителями, социальными партнёрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные 

детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы 

в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на 

транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организациимаргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ 

и т. д.). 

Социальное партнёрство 

В рамках воспитательной работы школа   сотрудничает:   
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вузами: ОГПУ, ОГУ, МГЮА, РАНХиГС, МГИМО МИД России 

«Международная школа молодежной дипломатии».  

музеями: музеем истории города Оренбурга, областным краеведческим 

музеем, музеем ИЗО; 

учреждениями дополнительного образования: ОДТДМ им. 

В.П.ПОляничко, МАУДО ЦДТ г.Оренбурга , МАУДОД «ЦВР «Подросток»; 

театрами: Кукольным театром, Театром музыкальной комедии, 

Драматическим театром; 

учреждениями: Оренбургским центром медицинской профилактики, 

ООКНД, МБУ «Библиосервис»; 

спортивными учреждениями: ОДЮСШ,  ДЮСШ № 5, Центр 

проведения мероприятий. 

При  сотрудничестве с партнерами  осуществляется : 

- участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного 

плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники; 

- участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной 

направленности; 

- реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т. д. 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, 

преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 
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Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по 

направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Задача 

совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания обучающихся о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; посещение профориентационных 

выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в профессиональные 

образовательные организации и организации высшего образования 

Ежегодно ученики МОАУ «Гимназия №5» посещают Ярмарку вакансий, 

Дни открытых дверей в колледжах и   техникумах, выставки «Образование и 

карьера». 
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В рамках дней открытых дверей выпускники посещают «Оренбургский 

автотранспортный колледж», «Оренбургский гуманитарный техникум», 

«Колледж сервиса», ОГМА, МГЮА, ОГУ, ОГПУ. 

Профориентационные мероприятия, встречи с представителями СУЗов и 

ВУЗов направлены  на профориентационное информирование о деятельности 

ведущих предприятий России и популяризацию различных  профессий и 

специальностей. организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где обучающиеся могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. совместное с педагогическими работниками 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, 

дарований и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

Школьный музей 

Формированию ценностного отношения обучающихся к общественным 

ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, приобретению опыта 

поведения в соответствии с этими ценностями в образовательной организации 

во многом способствуют материалы школьного виртуального музея. В работе 

школьного которого используются разнообразные формы и методы, 

соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, 

возможностям, особенностям обучающихся.   

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, 

рефераты, оформляют выставки фотографий, берут интервью у жителей города, 

выпускников школы и т.д.   

Волонтерская деятельность 

Волонтерство – это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 
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деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, 

забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать коммуникативную 

культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать.   

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом:   

на внешкольном уровне:   

- посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в микрорайоне расположения образовательной организации;  

- привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями социальной 

сферы (детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной 

помощи семье и детям) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений;  

- участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи для нуждающихся;   

на уровне образовательной организации: 

-  участие обучающихся в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы. 



Программа - 03 

4.3. Календарный план воспитательной работы. 

 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций.  

 Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

 Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 

федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в 

борьбе с терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 
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3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады; День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 

Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 
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1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы МОАУ “Гимназия №5»  на 2023/24 год 

для основного общего образования 
Календарный план воспитательной работы МОАУ «Гимназия №5»  составлен на 

уровень основного общего образования с целью конкретизации форм и видов воспитательных 

мероприятий, проводимых работниками МОАУ «Гимназия №5» в 2023/24 году. Календарный 

план воспитательной работы разделен на модули, которые отражают направления воспитательной 

работы школы в соответствии с рабочей программой воспитания МОАУ «Гимназия №5» 

План мероприятий для 5-9 классов 

Модуль «Урочная деятельность» 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Название курса внеурочной деятельности Количес
тво 
часов в 
неделю 

 Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9  Классные руководители 
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«Функциональная грамотность» 5-9  Учителя - предметники 

«Профориентация» 9  Педагог - психолог 

«Шахматы» 5,6м,7м   Учителя - предметники 

«Робототехника» 
5  Учителя - предметники 

 

«Оранжевый мяч» 

 

5-9  Учителя - предметники 

 

«Виртуальный музей» 

 

7а,б,в  Учителя - предметники 

«Театральная маска» 
6а,б, 

8а,б,м 

 Учителя - предметники 

«Голос гимназии» 7  Педагог организатор 

Актив РДШ/ 

Совет обучающихся 

6,8,9  Администрация школы, 
социальный педагог, 
педагог-психолог, 
классные руководители, 
советник по воспитанию 

Модуль «Классное руководство» 
(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей)* 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Заседание МО классных руководителей 5-9 30 августа Замдиректора по ВР 

Знакомство с классами 5 Август-сентябрь Классные руководители 

Родительское собрание с родителями 

первоклассников Знакомство с Уставом 

школы, правилами распорядка школьной 

жизни. 

5 Сентябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Месячник безопасности 5-9 Сентябрь  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители  

Распределение обязанностей в классе 5-9 6.09 Классные руководители 

Планирование воспитательной работы с 

классов на 2023-2024 учебный год 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Проведение УО, кл. часов. 5-9 раз в неделю Классные руководители 

Планирование Индивидуальной работы с 

учащимися: Активом, «Группой риска», 
«ВШУ», «ОВЗ» 

5-9 До 20 сентября Классные руководители 

Организация занятости учащихся во 

внеурочное время в кружках, секциях, 

клубах и ДОП (Навигатор) 

5-9 До 15 сентября Замдиректора по ВР, 

Ответственный за 

Навигатор, 

Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 
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Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проверка Планов воспитательной работы с 

классами на учебный год 

5-9 с 21 сентября Замдиректора по ВР 

Месячник школьных традиций 5-9 Октябрь  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Отчет по ВР за 1 четверть 5-9 До 28 октября Классные руководители 

Месячник любви и гражданственности 5-9 Ноябрь Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 5-9 1 ноября Замдиректора по ВР 

Месячник досуга 5-9 Декабрь  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Отчет по ВР за 2 четверть 5-9 До 29 декабря Классные руководители 

Месячник оборонно-спортивной работы 5-9 Январь Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник военно-спортивного воспитания 5-9 Февраль Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник национальных культур 5-9 Март Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Отчет по ВР за 3 четверть 5-9 До 25 марта Классные руководители 

Заседание МО классных руководителей 5-9 26 марта Замдиректора по ВР 

Педсовет по воспитательной работе 5-9 27 марта Замдиректора по ВР 

Прогноз летней занятости учащихся 5-9 Март Классные руководители 

Месячник здоровья 5-9 Апрель Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Месячник благодарной памяти 5-9 Май  Замдиректора по ВР, 

Педагог организатор, 

классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на стенд 
«Гордость школы» 

5-9 До 17 мая Зам. директора по ВР 

Отчет по ВР за 4 четверть 

Анализ ВР с классом за уч. год 

5-9 До 23 мая Классные руководители 

Организация летней занятости учащихся 5-9 Май- июнь Классные руководители 
Модуль «Основные школьные дела» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Общешкольная линейка, посвященная 
«Первому звонку – 2023 года» 

5-9 1 сентября Зам. директора по ВР, 

педагог организатор 
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Классный час «Россия, устремленная в 

будущее» 
5-9 1 сентября Классные руководители 

Подъем Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждый 

понедельник 

Замдиректора по ВР 

Педагог организатор, 

Советник по воспитанию 

Спуск Флага РФ и исполнение Гимна РФ 5-9 Каждая 

пятница 

Замдиректора по ВР 

Педагог организатор, 

Советник по воспитанию 

Посвящение в отряд «Юнармии» 5-9 В течение 

года 

Советник по воспитанию, 

Педагог организатор, 

Классные руководители 

Посвящение в юных инспекторов дорожного 

движения 

5-9 Сентябрь Руководитель ЮИД 

Интеллектуальный турнир к 

 Международному дню распространения 

грамотности 

5-9 8 сентября Педагог-организатор, 

Библиотекарь 

Общешкольный «День здоровья» 5-9 8 сентября Учителя физкультуры 

Конкурс поделок из природного и бросового 

материала «Дары осени» 

5-9 19.09 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Посещение ветеранов труда волонтерского 

отряда ко Дню пожилого человека 

5-9 2 октября Классные руководители 

Театральный фестиваль «Спектакль для 

мамы» 

5-9 18-19 

октября 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 
Классные руководители 

Школьный этап сдачи норм ГТО 5-9 Сентябрь- 

декабрь 
Учителя 
физкультуры 

Праздник для 5-х классов «Посвящение в 

пятиклассники» 

5 28 сентября Педагог-организатор, 
Классные руководители 

День учителя  

-Выставка рисунков «Мой любимый 

учитель!»; 

- Подготовка к концертной программе; 

- День самоуправления. 

5-9 1.10-5.10 Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

 

Конкурс «Ученик года» 1 этап 5-9 Конец октября Классные руководители 

Педагог организатор 

Конкурс рисунков «Золотая волшебница 

осень»  

 

 

5-7 19.10 Классные руководители, 

Педагог организатор 

День отца: 

-конкурс фотографий «Отцово древо» 

-акция «Посади с отцом дерево» 

5-9 23.10-28.10 Советник по воспитанию 

Классные руководители 

День школьных библиотек 5-9 25 октября Библиотекарь 
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Беседа ко Дню памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

5-9 8 ноября Классные руководители 

День матери: 

-«Моя мама» -конкурсно-развлекательная 

программа; 

-Подготовка поздравительных открыток для 

мам 

 

5-9 21.11-25.11 Классные руководители, 

Педагог организатор 

-Онлайн фотовыставка «Мы дети твои – 

Россия!» ко Дню народного единства 

5-9 4-6 ноября Педагог организатор 

Классные руководители 

Конкурс рисунков ко Дню Государственного 

герба РФ 

5-9 30 ноября Педагог организатор 

Театрализованное представление ко Дню 

неизвестного солдата 

5-9 1 декабря Педагог организатор 

Классные руководители 

Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. 

-Новый год в школе: украшение кабинетов, 

оформление окон;  

-Конкурс рисунков «Наш любимый новый 

год»; 

- Новогодняя «Елка» 

5-9 Декабрь Педагог организатор, 

классные руководители 

Мастерская Деда Мороза: Изготовление 

новогоднего оформления 

5-9 Декабрь Классные руководители, 

Актив РДДМ 

Новогодние Ёлки 5-9 29-30 декабря Зам. директора по ВР 

Кл. рук. 9-11 кл. 

Конкурс «Ученик года» 2 этап 5-9 Середина 

декабря 

Классные руководители 

Педагог организатор 

«Неделя школьных наук», посвященная 

М.В. Ломоносову 

5-9 С 16 января Классные руководители 

КВН «Встреча с чудом» 5-9 19.01 Педагог организатор 

«Калейдоскоп профессий» мероприятие ко 

дню российского студенчества 

5-9 25.01 Педагог организатор 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  

Акция «Блокадный хлеб» 

5-9 27.01 Руководитель «Юнармии» 

классные руководители 

Конкурс чтецов 5-9 24 января Педагог-библиотекарь 

Просмотр фильма в День разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве 

5-9 2 февраля Советник по воспитанию 

Конкурс научных проектов ко Дню 
российской науки 

5-9 8 февраля Зам по УВР 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

5-9 15 февраля Советник по 

воспитанию 
Конкурс чтецов к Международному дню 5-9 21 февраля Педагог-библиотекарь 
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родного языка 

Мероприятия к 23 февраля  

-Акция по поздравлению пап и дедушек, 

мальчиков; 

-Конкурс рисунков «Защитники Отечества» 

-Конкурс «Зарница» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, учителя 

физкультуры, 

Педагог организатор 

8 Марта в школе:   

- Акция по поздравлению мам, бабушек, 

девочек; 

-Конкурсная программа «Мисс-Онлайн». 

5-9 март Педагог организатор, 

классные руководители 

Акция «Крым наш» - онлайн выставка 

рисунков ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Советник по воспитанию 

Фестиваль ученических портфолио 5-9 До 15 марта Замдиректора по ВР 
Классные руководители 

Онлайн видео выставка пантомим к 

всемирному дню Театра 

5-9 27 марта Педагог –организатор 

Классные руководители 

Конкурс «Ученик года» 3 этап 5-9 Середина марта Классные руководители 

Педагог организатор 

«Неделя позитива» ко дню смеха 5-9 Начало апреля Классные руководители 

Педагог организатор 

Квест ко дню космонавтики  «По тропинкам 

космоса» 

5-9 12.04 Педагог организатор, 

классные руководители 

День космонавтики: конкурс подделок 

«Ракета 2024» 

5-9 12.04 Педагог организатор, 

классные руководители 

КВЕСТ-Игра «Экологическая тропа» 5-9 22 Апреля Классные руководители 

Экологическая акция «Бумажный бум» 5-9 апрель Педагог организатор, 

Акция «Письмо водителю» 5-9 Апрель Классные руководители 

педагог-организатор 

Театрализованное представление 

«Памяти павшим…» 

5-9 6 мая педагог-организатор 
Классные руководители 

Праздник 1 мая «День весны и труда» 5-9 Конец апреля педагог-организатор 

Классные руководители 

День Победы:  

-Акции «Бессмертный полк»,  

-«С праздником, ветеран!»,  

-Проект «Окна Победы» 

-Свеча памяти (видео) 

-Акция «Георгиевская ленточка» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, Педагог организатор 

Конкурс «Ученик года» 4 этап-

заключительный 

5-9 Середина мая Классные руководители 

Педагог организатор 

Торжественная линейка «Последний звонок 

2024» 

5-9 24 мая Заместитель директора по 

ВР, Педагог организатор 

Церемония вручения аттестатов об 
окончании основного общего образования 

9 26 июня Классные руководители, 
Педагог организатор 
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Итоговые классные часы 5-9 май Классные руководители 

Акция «Письмо участнику СВО» 5-9 В течение года Классные руководители, 

Советник по воспитанию 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, мероприятия Классы  Ориентировочно

е время 

проведения 

Ответственные  

Посещение краеведческого музея 5-9 По графику 

музеев 

Классные руководители, 

родители 

Посещение центральной и городской 

библиотеки  

5-9 По графику 

библиотек 

Классные руководители, 

родители 

Посещение кинотеатра  «Космос» 5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Посещение выездных мероприятий 

театральных представлений и цирковых 

представлений  

5-9 По мере 

поступления 

заявок 

Классные руководители, 

родители 

Походы для изучения историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны г. Оренбурга 

5-9 Сентябрь, Май Классные руководители, 

родители 

Участие в фестивалях и конкурсах города 

Оренбурга 

5-9 По графику Классные руководители, 

родители 

Мероприятия, организуемые социальными 

партнерами г. Оренбурга 

5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Организация акций «Георгиевская ленточка» 

и «Бессмертный полк» в микрорайоне 

школы 

5-9 Май  Классные руководители, 

родители 

Возложение цветов к мемориалу Победы 

и мемориалу воинам, погибшим в годы 

ВОВ, в ходе СВО 

 

5-9 Май Классные руководители, 

родители 

Экскурсии в Пожарную часть, 

Центральную районную больницу города 

5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Участие в областных конкурсах  «Пожарная 

ярмарка», «Безопасная вода», 

«Рождественская звезда»; по финансовой 

грамотности 

 

5-9 В течение года Классные руководители, 

родители 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Обновление стендов «Гордость школы» и 5-9 До 1 сентября Замдиректора по ВР 
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«Государственной символики РФ, субъекта 

РФ, муниципального образования (флаг, 

герб), стенда «Новости МОАУ «Гимназия 

№5» 

Организация и бережное отношение к месту 

проведения церемоний поднятия (спуска) 

Государственного флага Российской 

Федерации 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация выставок: рисунков, плакатов, 

фотографий творческих работ, театральных 

афиш, подделок посвященных событиям и 

памятным датам 

5-9 В течение года Классные руководители,  

педагог организатор,  

ответственный за 

организацию выставок 

Оформление классных уголков 

 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Обновление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах  5-9 В течение года Классные руководители 

Оформление и поддержание в порядке 

игровой реакриации в помещении начальной 

школы 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление 

Организация музыкального сопровождения 

праздников, информационных сообщений 

посредством школьного радио, музыкальной 

колонки 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор 

Оформление Памятной доски участников 

СВО, погибших при исполнении воинского 

долга 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление 

Оформление актового зала, кабинетов, 

коридоров, спортивного зала, холла школы к 

праздникам 

5-9 В течение года Классные руководители, 

педагог организатор, 

ответственный за 

оформление, педагог 

организатор 

Организация стеллажа в холле школы 

свободного книгообмена «Книга каждому!» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

библиотекарь, 

ответственный за 

оформление 

Тематические выставки в школьной 

библиотеке 

5-9 Сентябрь –май Педагог-библиотекарь 

Оформление тематических фотозон к 

праздника: «1 сентября», «День учителя», 

«Новый год», «23 февраля», «8 марта», 

«День Космонавтики», «9 мая», «Последний 

звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Организация места в библиотеке для 5-9 В течение года Классные руководители, 
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свободного выхода в интернет педагог организатор, 

ответственный за 

оформление 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Заседания Родительских комитетов 

классов 

5-9 В течении 

учебного года 

Председатели 

родительских комитетов 

Взаимодействие с социально- 

педагогической службой школы 
5-9 Сентябрь – май социальный педагог 

Родительские собрания – Даты и темы 

планируете для своего класса на год! 

5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Родительское собрание «Подготовка к 

экзаменам»  

9 класс Октябрь Администрация школы,  

Классный руководитель 

Общешкольное родительское собрание 5-9 Октябрь, март Директор школы 

Раздел «Информация для родителей» на 

сайте школы, информация для родителей 

по социальным вопросам, безопасности, 

психологического благополучия, 

профилактики вредных привычек и 

правонарушений и т.д. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, администратор сайта 

Индивидуальная работа с семьями: в 

трудной жизненной ситуации, 

малообеспеченными и многодетными, 

«Группы риска» 

5-9 В течении года Классные руководители 

,социальный педагог 

Работа с родителями по организации 

горячего питания 

5-9 Сентябрь – май Социальный педагог 

Классные руководители 

Организация участия родителей в вебинарах, 

Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и 

образования детей 

 

5-9 В течение года Классные руководители 

Проект «Осознанное родительство» 5-9 В течение года Классные руководители 

Индивидуальные консультации по вопросам 

воспитания детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог, 

психолог, классный 

руководитель 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

«День знаний»,  День матери, классные 

«огоньки» День победы, «Последний 

звонок» и др. 

5-9 В течение года Администрация школы, 

классные руководители, 

педагог организатор 
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Взаимодействие с законными 

представителями детей-сирот, оставшихся 

без попечения родителей, приемных детей. 

5-9 В течение года Социальный педагог 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Собрание совета старшеклассников для 

совместной разработки РПВ и Календарного 

плана воспитательной работы на 2023-2024 

уч.г. 

8-9 Август Замдиректора по ВР, 

Советник по воспитанию, 

Совет Старшеклассников 

«Лидер» 

Выборы старосты и актива в  классе, 

распределение обязанностей. 

5-9 Сентябрь Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Собрание совета старшеклассников «Лидер», 

выборы Председателя  

5-9 Сентябрь Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Собрание совета старшеклассников для 

обсуждения планов работы на предстоящую 

четверть 

5-9 В первую неделю 

четверти 

Классные руководители, 

советник по воспитанию 

Организация работы волонтерского отряда 

«Святозары» , отряда Юнармия, РДДМ 

«Движение первых» (согласно 

индивидуальных планов) 

5-9 Сентябрь Советник по воспитанию, 

Классные руководители 

Помощь в организации и проведении всех 

мероприятий на уровне класса, школы 

(событийное волонтерство) 

5-9 В течение года Руководитель 

волонтерского движения,  

Классные руководители 

Отчет о проделанной работе, 

Участие в анализе проделанной работы за 

прошедший учебный год 

5-9 Конец года Классные руководители, 

Лидеры советов класса 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентирово

чное время 

проведения 

Ответственные 

Неделя безопасности 

Беседы о правилах ПДД, ППБ, правилах 

поведения учащихся в школе, 

общественных местах. Вводные 

инструктажи. 

5-9 4-9 сентября Классные руководители, 

Руководитель ЮИД 

Учебная эвакуация «Угроза теракта» 5-9 Начало 

сентября 

Директор 
классные руководители 

Открытие школьной спартакиады. Осенний 

День Здоровья 

5-9 сентябрь Учителя физкультуры 

Конкурс на лучшее оформление уголков по 

ПДД «Уголок по безопасности в каждый 

класс» 5-9 класс 

5-9 сентябрь Классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 



1636 

 

 

 

 

Программа - 03 

Целевая профилактическая Операция 
«Здоровье» 

5-9 Октябрь Замдиректора по ВР 

Соцпедагог 

Беседы по безопасности учащихся в 

период осенних каникул 
5-9 Конец 1 

четвери 
Классные руководители 

Неделя правовых знаний 5-9 13-20 ноября Классные руководители 

социальный педагог 

Декада по профилактики ДТП 5-9 Декабрь Руководитель ЮИД 

классные руководители 

Тренировка по экстренному выводу детей 

и персонала из школы. 

5-9 Декабрь Заместитель директора, 

классные руководители 

Беседы по пожарной безопасности, 

правилах безопасности на водоемах в 

зимний период, поведение на школьных 

Елках. 

5-9 Конец 

2 четверти 

Классные руководители 

Целевая профилактическая операция 
«Условник» 

5-9 Март Зам.директора по ВР 

Соц.педагог 

Беседы с учащимися по правилам 

безопасности в период весенних 

каникул и «Осторожно, гололед». 

5-9 Конец 
3 четверти 

Классные руководители 

Акция «Велосипедист на дороге» 5-9 Апрель Классные руководители, 

руководитель отряда ЮИД 

Профилактика безопасного поведения на 

каникулах. Инструктажи по ПДД, ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на водоемах в 

летний период и т.п. 

5-9 Конец 

4 четверти 

Классные руководители 

Совет профилактики правонарушений 5-9 1 раз в четверть Замдиректора по УВР ,  

Замдиректора по ВР,  

Социальный педагог 

«15 минут о безопасности» 5-9 1 раз в месяц классные руководители, 

Руководитель ЮИД 

Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, а также 

мониторинг страниц обучающихся в 

социальных сетях с целью выявления  

несовершеннолетних, вовлечённых в 

активные деструктивные сообщества 

5-9 В течение года Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Работа с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков 

саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению 

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, 

Педагог психолог, 

Социальный педагог 

Профилактика расширения групп, 

семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-

5-9 В течение года Замдиректора по ВР, 

Педагог психолог, 

Социальный педагог 
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педагогической поддержки и 

сопровождения 

Модуль «Социальное партнерство» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно
е время 
проведения 

Социальные партнеры 

Акция «Соберем детей в школу», Акция 
«Дорогою добра» 

5-9 Август Молодежный центр г. 

Черепанова 

Осенний кросс 5-9 Октябрь  Спортшкола г. 

Черепанова 

Акция «Помоги бездомным!»  5-9 Ноябрь  Приют для бездомных г. 

Черепанова 

Конкурс талантов «Черепановские 

звездочки» 

5-9 Ноябрь Детский дом творчества 

г. Черепанова 

Патриотическая встреча 5-9 Февраль  Боевое братство 

ветеранов Афганской 

войны г. Черепанова 

День открытых дверей для воспитанников 

Детского сада 

5-9 Март  Детский сад №7 

«Тополек» 

Сдача нормативов ГТО 5-9 Апрель Спортшкола г. 

Черепанова 

Тематические беседы, викторины, игры, 

квизы, квесты 

5-9 В течение года 

по плану 

библиотек 

Центральная библиотека 

г. Черепанова, Городская 

библиотека г. Черепанова 

 

Акция «Поздравление ветерана» 5-9 Май  Комитет ветеранов 

Великой Отечественной 

Войны г.Черепанова 

Интеллектуальная игра «Эрудит» 

муниципального уровня 

5-9 В течение года Молодежный центр г. 

Черепанова 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Профориентационный минимум «Россия – 

мои горизонты» (прописан во внеурочной 

деятельности, можно оставить, можно 

убрать) 

6-9 Еженедельно, 

каждый четверг 

Классные руководители  

(или специально 

назначенный человек) 

Беседы с представителями СПО.    5-9 Апрель педагог организатор, 

классные руководители 

Посещение Дней открытых дверей в 

учебных заведениях, участие в Ярмарке 

профессий 

  8-9 По графику педагог организатор, 

классные руководители 
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Изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 
 

8-9 В течение года Классные руководители 

Тематические экскурсии на предприятия  

города Оренбурга 
5-9 Сентябрь, май Классные руководители 

Оформление тематических стендов 

профориентационной направленности. 

 

8-9 В течение года Зам директора по ВР 

Дополнительные (вариативные) модули 

Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочн

ое время 

проведения 

Ответственные 

Участие в наполнении  содержания  и 

разработки школьной газеты «Школьная 

жизнь» 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Совет старшеклассников 

Участие во всероссийских конкурсах 

школьных медиа 

5-9 В течение года Классные руководители 

Размещение фотографий,  сочинений, 

стихов собственного сочинения и сказок, 

репортажей на сайте школы и в социальных 

сетях. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

сектор «Медиа» 

Видео-, фотосъемка классных и 

общешкольных мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

сектор «Медиа» 

Поздравление победителей спортивных 

соревнований, конкурсов и фестивалей  на 

сайте  школы и в социальных сетях . 

5-9 В течение года Классные руководители, 

сектор «Медиа» 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочно
е время 
проведения 

Социальные партнеры 

-Размещение экспозиции школьного музея 

на площадке Музея Победы; 

-онлайн – экскурсии. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Участие в музейных конкурсах различных 

уровней 

5-9 В течение года Классные руководители, 

заместитель директора 

по ВР 

Организация и проведение мероприятий, 5-9 В течение года Классные руководители, 
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3.5. Характеристика условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО. 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной  

программы основного общего образования 

МОАУ «Гимназия №5» укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»).  

МОАУ «Гимназия №5» укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.  

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в 

таблице №1. 

посвященных Памятным датам в истории 

школы, города 

Советник по 

воспитанию,  

педагог организатор 

Организация и проведение Уроков 

Мужества 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Библиотекарь  

Организация и проведение Музейных 

уроков  

5-9 В течение года Классные руководители, 

Ответственный за музей 

Подготовка и проведение 

междисциплинарных, интегрированных 

уроков, уроков в трансформированном 

пространстве. 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Ответственный за музей 

Подготовка и проведение классных часов на 

базе музея, либо с использованием 

материалов музея 

5-9 В течение года Классные руководители, 

Ответственный за музей 



1640 

 

 

 

 

Программа - 03 

Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы основного общего образования 

МОАУ «Гимназия №5» 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

имеют квалификационные категории 32 65% 

в т.ч. - высшую 16 33% 

- первую 11 22% 

- б/к 5 10% 

 

Для реализации ООП основного образования в гимназии имеется 

коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:  

Должность 
Должностные 

обязанности 

Коли

честв

о 

(требу

ется/и 

меетс

я) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

руководитель  

образователь

ного 

учреждения 

(директор)  

  

обеспечивает 

системную  

образовательну

ю и 

административн

охозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения.  

  

1/1  высшее профессиональное 

образование по  

направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент»,   

«Управление персоналом» и стаж 

работы на  

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 
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экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет.  

заместитель 

руководителя  

координирует 

работу  

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и   

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса.  

Осуществляет   

контроль за 

качеством  

образовательного 

процесса.   

2/3  высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент»,   

«Управление персоналом» и стаж 

работы на  

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области 

государственного и муниципального 

управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

учитель  

  

осуществляет 

обучение и  

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей   

культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

32/32  высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее   
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выбора и освоения 

образовательных 

программ.  

  

профессиональное образование и 

дополнительное  

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

педагог- 

организатор  

  

содействует 

развитию  

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия.   

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся  и 

взрослых  

2/2  высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» либо 

в области, соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

  

социальный  

педагог.  

  

осуществляет 

комплекс  

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

1/1 Требования к уровню 

квалификации: высшее 

профессиональное образование или 

среднее  

профессиональное образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 
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личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

предъявления требований к стажу 

работы.  

педагог- 

психолог.  

  

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

  

1/1 высшее профессиональное 

образование или среднее  

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы.  

преподавател

ь- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

нос ти.  

  

осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся с 

учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, 

планирует и 

проводит учебные, 

в том числе 

факультативные и 

внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные   

формы, приёмы, 

методы и средства 

обучения.  

1/1 высшее профессиональное 

образование и  

профессиональная подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО   

без предъявления требований к 

стажу работы, либо  

среднее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО и стаж работы 

по специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное профессиональное 

образование в области образования и 
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педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет.  

Педагог 

библиотекарь.  

  

обеспечивает 

доступ  

обучающихся к  

информационным  

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует  

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

1/1   высшее или среднее 

профессиональное образование  

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

  

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

В гимназии создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Методическая служба 

сопровождает педагога в процессе его профессионального развития, опираясь на 

принципы дифференциации и индивидуализации; система сопровождения 

включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, 

обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Она носит стимулирующий характер и 

способствует развитию педагогического коллектива.   
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Особое место в системе повышения квалификации занимает 

самообразование, мощным стимулом которого является аттестация, высокий 

уровень мотивации и творческости педагогов. Аттестационные процедуры 

публичной защиты аналитических отчетов педагогов демонстрируют 

достаточный уровень владения ими коммуникативной компетентностью, 

рефлексивную культуру.  

Повышение профессионализма педагогов - управляемый и проектируемый 

процесс:  целенаправленное мотивирование педагогов, дифференцированный 

подход к выбору образовательных программ курсовой подготовки, согласование  

тем на уровне педагога и администрации. Семинары городского и областного 

уровня, научно-практические конференции создают условия для обобщения 

педагогического опыта, являясь формой развития профессиональной 

компетентности учителя.   

Профессиональные интересы педагогов отражают основные направления 

деятельности педагогического коллектива:   

 модернизация образования;   

 реализация инициативы «Наша новая школа»;   

 внедрение стандартов нового поколения;  

 здоровьесберегающая среда образовательного учреждения;  

 коммуникативно-деятельностный подход к организации образовательного 

процесса;  

 информатизация образовательной среды школы и развитие 

информационной  

 культуры субъектов образовательного процесса;  

 технологизация образовательного процесса;  

 подготовка школьников к участию в новых формах итоговой аттестации;  

 организация проектной и исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся;  

 компетентностный подход к результату образования.  

Предметно и адресно решать профессиональные проблемы, организовать 

эффективное профессиональное общение позволяют такие формы повышения 

квалификации как мастерские, практикумы, тренинги, работа малых групп, 

тьюторское сопровождение, сетевое взаимодействие в Интернете. Особое место 

заняли дистанционные формы: вебинары, дистанционные образовательные 

программы и web-конференции.  
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Целенаправленную подготовку по освоению и введению стандартов нового 

поколения прошли 100% педагогов, работающих на ступени основного общего 

образования по программам обновленных ФГОС. 

Такое интенсивное обучение обеспечило профессиональную готовность 

работников образования к реализации ФГОС:  

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

• принятие идеологии ФГОС общего образования;  

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся;  

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

План-график повышения квалификации работников образовательного 

учреждения в условиях введения Стандарта представлен в таблице 2.  

 

Анисина 

Татьяна 

Николаев

на 

2019 Подготовка председателей для работы в предметных 

комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательнным программам основного 

общего образования  

2020 Введение в программирование на языке Python  

2021 Программирование на языке C# ( с учётом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции " программные решения для 

бизнеса " ).  

Баева 

Оксана 

Сергеевн

а 

2020 " Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС " 

2021 " Современный урок физики с учётом требований ФГОС ООО 

". " Проектирование рабочей программы, современного урока 

и системы оценивания по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС " 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Богомоло 2021 КОНСТРУИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 
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ва Елена 

Ивановна 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС (72 ЧАСА) 

2022 Содержание и технологии работы педагога по организации 

участия детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения  

" Цифровая трансформация образования : профиль 

современног учителя " 

Волкова 

Яна 

Констант

иновна 

2021 КОНСТРУИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС (72 ЧАСА) 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Гаврилов

а Ольга 

Николаев

на 

2021 "Конструирование современногоурока математики в 

соответствии с требованиями ФГОС" 

Долинина 

Елена 

Владимир

овна 

2019 " Проектирование современного урока и системы оценивания 

по предмету в условиях введения ФГОС общего образованния 

" 

2020 Эмоциональное выгорание у педагогов" " Как эффективно 

преподавать в новом учебном году"  

2022 Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС 

«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» 

Жемиря 

Наталья 

Владимир

овна 

2019 " Проектирование современного урока и системы оценивания 

по предмету в условиях введения ФГОС общего образованния 

" 

"Ресурсы предметной линии "Английский язык" для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ 

2020 "Научно-методическое сопровождение участия в конкурсном 

движении"  

2022 Профессиональная компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС 

Зарипова 

Галия 

Фариховн

2022 КОНСТРУИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

МАТЕМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

ФГОС ООО (72 ЧАСА). «Цифровая трансформация 
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а образования: профиль современного учителя» 

Касаткин

а 

Светлана 

Анатолье

вна 

2019   

2020 "Финансовая грамотность субъектов образовательных 

отношений"  

2021 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

 

Кофанова 

Наталия 

Владимир

овна 

2020 " Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС ". "Содержание и методика предподавания 

учебного предмета "Биология" в соответствии с требовании 

ФГОС" 

2021 Содержание и технологии работы педагога по организации 

участия детей в безопасном дорожном движении и 

вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения  

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя  

Крайнова 

Валентин

а 

Ивановна 

2021 Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Кривопля

сова 

Елена 

Сергеевн

а 

2021 "Программирование на языке С#"(с учетом стандарта 

Ворлдскиллс по компетенции "Программные решения для 

бизнеса")  

Кузякин 

Дмитрий 

Витальев

ич 

2020 "Организация процесса обучения химии в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования" 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Курнева 

Елизавета 

Сергеевн

а 

2019 "Специфика преподавания английского языка с учетом 

требований ФГОС" 

2020 "Использование современных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-
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эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" 

2021 "Содержание и методика преподавания учебного предмета 

Иностранный язык(английский) " в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

Липлянск

ая 

Татьяна 

Геннадье

вна 

2020 "Использование современных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" 

2021 "Содержание и методика преподавания учебного предмета 

"Математика" в соответствии с требованиями ФГОС" 

2022 "Формирование ИКТ-грамотности школьников"  

Майорова 

Галина 

Александ

ровна 

2020 Цифровая грамотность педагога(16ак. часов). Проецирование 

цифровой трансформации школы(36 часов). Цифровые 

технологии для трансформации школы(72 часа).Модель 

управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации(36 часов).Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации(36 часов)  

2021 "Собержание и методика предподавания учебного предмета 

"Музыкаа" в соответствии с требованиями ФГОС" 

Малогиль

деева 

Динара 

Маратовн

а 

2021 "Формирование функциональной грамотности школьника в 

контексте обновлённых ФГОС ООО" 

2022 «Актуальные вопросы преподавания английского языка в 

условиях реализации ФГОС»  

«Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» 

Малыгин

а Алена 

Олеговна 

2019 "Педагогическое образование: логопедагогика". "Служба 

школьной медиации"(  

2020 "Особенности реализация требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ.» 

"Воспитательные технологии в условиях реализации ФГОС" 

Молостов

а Лариса 

Леонтьев

на 

2020 "Использование современных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Наумов 

Владимир 

2020 " Особенности реализация треований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ в НОО " 
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Игоревич 2021 " Организационно - методические основы реализации 

комплекса " Готов к труду и обороне " в Российской 

Федерации "  

Перницки

й Егор 

Евгеньев

ич 

2021 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОГО И 

ОБЩЕСТВОВЕДЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС ООО И СОО 

(72 ЧАСА) 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Похлебин

а Дарья 

Сергеевн

а 

2019 " Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации профессионального стандарта " Педагог"  

2021 " Содержание и методика преподавания учебного предмета " 

Иностранный язык (английский ) " в соответствии с 

требованиями ФГОС " 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Рейсбих 

Алексей 

Юрьевич 

2022 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «Цифровая трансформация образования: 

профиль современного учителя»  

Рожин 

Виктор 

Михайло

вич 

2019 Актуальные прблемы преподавания физической культуры в 

соотвествии с ФГОС 

2022 «Содержание и методика преподавания учебного предмет 

«Физическая культура» в соответствии с требованиями 

ФГОС» 

Сабашни

кова 

Ольга 

Дмитриев

на 

2020 "Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образоватеьного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС" 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Суханова 

Алла 

Ивановна 

2020 "Использование современных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" 
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2022 Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС 

Ульянова 

Анна 

Викторов

на 

2021 КОНСТРУИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО УРОКА 

РУССКОГО ЯЗЫКА В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС 

2022 «Профессиональный подход к обучению русскому языку в 

образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС» «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя» 

Шаповал

ова 

Ирина 

Сергеевн

а 

2019 "Ресурсы предметной линии "Английский язык" для 

подготовки обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ  

2020 "Как эффективно предподавать в новом учебном году" "Как 

адаптироваться к изменениям и предподавать 

эффективно "Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

педагогического работника. Microsoft Windows 7" 

Шахтори

на Дарья 

Михайло

вна 

2019 "Содержание и методика преподавания учебного предмета 

"Иностранный язык (английский)" в соответствии с 

требоаваниями ФГОС" 

2020 "Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образоватеьного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учётом 

требований ФГОС" 

2021 "Проектирование рабочей программы, современного урока и 

системы оценивания по предмету в соответствии с 

требованиями ФГОС" 

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  

Широков

а Юлия 

Александ

ровна 

2020 "Использование современных технологий и интерактивных 

сред электронного обучения в организации образовательного 

процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС" 

2021   

2022 «Цифровая трансформация образования: профиль 

современного учителя»  
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Организация методической работы  

«Повышение профессиональной компетентности 

учителя  по формированию и развитию 

метапредметных УУД»  

  

Цель: Обеспечить технологическое сопровождение формирования и 

развития метапредметных УУД в основной школе 

Задачи:   

1. мотивация педагога на освоение новых технологий, обеспечивающих 

формирование и развитие метапредметных УУД;  

2. помощь педагогам в активном усвоении содержания метапредметных 

УУД и раскрытии их значения для достижения современного качества 

образования;  

3. создание пространства для овладения и внедрения в ОП технологий, 

обеспечивающих формирование и развитие метапредметных УУД.  

Мероприятие  Сроки 

исполнения  

Ответственные  Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов  

мотивация педагога на освоение новых технологий, обеспечивающих 

формирование и развитие метапредметных УУД  

Диагностика степени 

готовности к 

применению  

Октябрь  

2021  

Зам.директора   

Руководители  

ШМО  

Рекомендации 

экспертно- 

методического совета  

 Диагностические 

игры  

Октябрь 

декабрь 2021  

Зам.директора   

  

Программы 

самообразования 

педагогов  

Тренинги по 

освоению приемов, 

методов, технологий   

Январь   

2022  

Зам.директора  

Руководители 

ШМО  

Методическая неделя  

  

Поддержка 

презентационной 

деятельности 

учителя  

В течение 

года  

Зам.директора   

  

Приказы директора  
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помощь педагогам в активном усвоении содержания метапредметных УУД и 

раскрытии их значения для достижения современного качества образования  

Курсовая подготовка 

по  

ФГОС ООО  

Март-апрель 

2021  

Зам.директор

а    

Презентации групп  

Стажировочная 

площадка 

(внутренняя)  

Апрель-май  

2021  

Зам.директора  
Руководители 

ШМО 

Конспекты уроков, 

банк методов, приемов, 

технологий  

Семинары-

практикумы по  

освоению 

содержания  

ФГОС ООО, 

метапредметныхУУ

Д  

Сентябрь 

декабрь   

2021  Зам.директора  
Руководители 

ШМО 

Банк методов, приемов, 

технологий, образцы 

пространств  

Анализ и 

корректировка 

программ 

самообразования 

педагогов, 

направленные на 

освоение 

технологий 

формирования и 

развития 

метапредметных 

УУД  

Ноябрь-

декабрь 2021  

Педагоги  

Зам.директора  

Собеседование   

Мониторинг 

деятельности 

педагога по 

самообразованию  

В течение 

года  

  

Зам.директора  

Руководители  

ШМО  

Заседание 

экспертнометодическог

о совета, рекомендации  

Отчет педагога по 

самообразованию  

Апрель-май 

2022  

Педагоги   Приказ директора  
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создание пространства для овладения и внедрения в ОП технологий, 

обеспечивающих формирование и развитие метапредметных УУД  

Отбор технологий, 

методов, приемов 

(творческие группы 

педагогов)  

Январь-

сентябрь 

2021  

Руководители 

творческих групп  

Заседание ШМО, 

алгоритмы,  

технологические карты  

Создание банка 

технологий, 

методов, приемов, 

материалов  

Январь-

сентябрь 

2021  

Руководители 

творческих групп 

Зам.директора   

  

Заседание 

экспертнометодическог

о совета, рекомендации  

Постоянно 

действующий 

семинар-практикум   

Ноябрь-

декабрь 2021  

Зам.директора  Педагогический совет  

Проведение 

мастерклассов, 

круглых столов, 

«открытых» уроков, 

презентаций  

Февраль-март 

2022  

Руководители  

ШМО  

  

Педагогический совет  

Мониторинг 

использования 

технологий  

В течение 

года  

Зам.директора  Собеседование с 

педагогами,   

рефлексия по итогам   

года  

Фестиваль-

презентация 

деятельности ШМО  

Апрель  

2022  

Зам.директора  

Руководители  

ШМО  

  

Экспертнометодически

й совет, приказ 

директора  

Участие в 

профессиональных 

конкурсах  

В 

соответствие 

с 

Положениям

и  

Зам.директора  

Руководители  

ШМО  

Педагоги  

Педагогический совет  

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия  реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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В МОАУ «Гимназия №5» созданы и реализуются следующие три группы 

психолого-педагогических условий: 

1. Обеспечение преемственности в организации образовательного 

процесса; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса; 

3. Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 

 

1. Обеспечение преемственности в организации образовательного процесса 

на основе специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся младшего подросткового возраста, в том числе в 

переходный период. 

Преемственность обеспечивается через систему адресных программ, 

междисциплинарных программ и иных мероприятий, содержание и формы 

которых отвечают ведущим образовательным потребностям младшего 

подросткового возраста, их развитию в связи со сменой ведущего типа 

деятельности: перехода приоритета учебной деятельности к приоритету 

разнообразия деятельностей и социально-коммуникативной практики. 

1.1. Адресные программы 
Содержательные модули (адресные 

программы) 

Основные направления модуля Формы организации 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся при переходе к 

обучению на ступень основного 

общего образования. 

 Пропедевтика 

возникновения школьной 

дезадаптации; 

 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 5-х 

классов на этапе адаптации к 

новой социально-

педагогической ситуации. 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика;  

Тренинговые занятия; 

Система 

интерактивных 

классных часов 

(совместно с 

классным 

руководителем); 

Заседание 

ПМПконсилиума; 

Малый педсовет. 

Индивидуальное и 

групповое 
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консультирование 

Программа психолого-

педагогического сопровождения 

выбора профессии в школе. (На 

основе программы 

«Психологическое сопровождение 

выбора профессии в 

школе»:Учебное пособие.-СПб: 

ООО Издательство «Северо-

запад», 2006 г.») 

 Психолого-педагогическая 

поддержка подростков (8-11 

классы) на этапе 

профессионального 

самоопределения 

Групповая и 

индивидуальная 

диагностика; 

Встречи с 

представителями 

учебных заведений 

(СПО и ВПО); 

Тренинговые занятия; 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование; 

Создание 

информационного 

пространства 

Коррекционно-развивающая 

программа с обучающимися 5 

классов:«Я-пятиклассник» (на 

основе программы «Я – 

пятиклассник, «Адаптация 

учащихся на сложных возрастных 

этапах (1,5, 10 классы): система 

работы с детьми, родителями, 

педагогами», С.А.Коробкиной; 

Волгоград: «Учитель», 2010 г. 

 Профилактика школьной 

дезадаптации 

 Оказание психолого-

педагогической поддержки 

учащимся 5 классов период 

адаптации к условиям 

обучения на новой ступени 

Социально-

психологический 

тренинг; 

Групповое 

психологическое 

консультирование. 

Развивающая программа с 

обучающимися 5-8 классов: 

«Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся» (на основе программы 

«Внеурочная деятельность. 

Программа развития 

познавательных способностей 

учащихся. 5-8 классы» 

Н.А.Криволаповой, 

М.:Просвещение, 2012 г. 

 Развитие интеллектуальных 

умений 

Предметно-

ориентированный 

тренинг 

Развивающая программа с 

обучающимися 7-9 классов «Я-

успешный!» 

 Формирование опыта 

самосознания; 

 Расширение опыта 

ценностно-смысловой 

Социально-

психологический 

тренинг 
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коммуникации 

 Формирование навыков 

социализации у подростков 

 

1.2.  Междисциплинарные программы и иные формы 

организации 

 Психологическое обеспечение реализации программы воспитания 

школьников «Я – гражданин России» на ступени основной 

образовательной программы: подпрограмма по направлению «Мое 

здоровье – мое будущее» - «Программа первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ» (на основе «Программы первичной 

профилактики употребления психоактивных веществ», С.А.Тихашин, О.М. 

Тимофеева, Санкт-Петербург 2003 г.); 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов при 

подготовке проектных и исследовательских работ (подпрограмм: 

«Здоровые дети-здоровая нация», «Правильное питание здорового 

поколения», «Неделя психологической грамотности»); 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-9 классов и 

педагогов на уроках, реализующих задачи развития УУД; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса 

2.1. Обеспечение вариативности стратегических целевых 

ориентиров психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса МОАУ «Гимназия №5», реализуемых в 

следующих областях: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни (в 

рамках внеурочной деятельности и «Программы «Здоровье детей-

здоровье нации»); 

 Дифференциация и индивидуализация обучения; 

 Поддержка возможностей и способностей обучающихся, 

выявление и поддержка участников конкурсов и олимпиад, детей 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-мигрантов; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников. 

2.2. Обеспечение вариативности направлений деятельности 

психологической службы: 
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Направления деятельности 

психологической службы 

Формы психолого-педагогического сопровождения 

1. Психопрофилактика   Классные часы, направленные на решение и 

предупреждение психологических 

(социально-эмоциональных и проблем 

аддиктивного поведения); 

 Развивающие программы социальной 

адаптации; 

 Подпрограмма «Профилактика» (социально-

педагогическая профилактика 

правонарушений несовершеннолетних 

учащихся в ОУ) 

2. Психолого-педагогическая 

диагностика 
 Оценка динамики психологического 

развития школьников; 

 Психолого-педагогический мониторинг 

развития УУД; 

 Оценка личностных достижений 

обучающихся в соответствии с возрастными 

задачами личностного развития и 

социализации. 

3. Психологическое 

консультирование 
 Индивидуальные консультации по запросам 

участников образовательного процесса; 

 Групповое психологическое 

консультирование участников 

образовательного процесса; 

 Тематические консультации в рамках 

работы МО; 

 Краткосрочное психологическое 

консультирование (в формате родительского 

собрания, Дня открытых дверей); 

 Психолого-педагогический консилиум; 

 Совет профилактики правонарушений. 

4. Развивающая и 

коррекционно-развивающая 

работа 

 Адресные развивающие и коррекционно-

развивающие программы психологической 

помощи и психолого-педагогического 

сопровождения; 

 Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся при подготовке проектных 

работ; 

 Психолого-педагогическая поддержка 

позитивной социализации обучающихся в 

формате классных часов. 

5. Психологическое 

просвещение 
 Тематические педагогические советы;  

 Родительские собрания; 
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 Семинары-практикумы; 

 Информационные стенды, буклеты, папки-

передвижки, памятки. 

 

2.3. Диверсификация уровней психолого-педагогического 

сопровождения: 

Диверсификация уровней реализуется в системе учебной, воспитательной и 

внеурочной деятельности, а также через систему программ адресной поддержки 

учащихся и целевой психологической поддержки классов. В МОАУ «Гимназия 

№5» представлены следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: 

 Индивидуальный; 

 Групповой (уровень класса, иных одновозрастных и разновозрастных 

детских школьных и профессионально-педагогических сообществ); 

 Уровень учреждения (реализация междисциплинарных программ и 

системы воспитательной работы школы). 
Уровни психолого-

педагогического 

сопровождения 

Направления и формы деятельности 

Индивидуальный  Индивидуально-ориентированная психологическая помощь: 

 Индивидуальное психологическое консультирование 

обучающихся (по запросу); 

 Индивидуальное психологическое консультирование 

участников образовательного процесса по вопросам 

воспитания и развития детей. 

Психологическое консультирование учебных и 

междисциплинарных программ: 

 Составление и реализация индивидуально-

ориентированных программ (интеллектуального, 

социально-психологического) развития обучающихся; 

 Составление и реализация индивидуальных маршрутов 

психолого-педагогической поддержки детей группы риска, 

участников конкурсов и олимпиад, детей-мигрантов, детей 

с ОВЗ; 

 Психологическое сопровождение неуспевающих в 

процессе реализации учебных программ. 

Психологическое сопровождение внеурочной деятельности: 

 Содействие личностному выбору программ внеурочной 

деятельности; 

 Индивидуальное сопровождение педагогов, реализующих 

программы внеурочной деятельности. 

Групповой  Психологическое сопровождение детских школьных сообществ: 
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 Составление социально-педагогических характеристик 

классов; 

 Психологическое сопровождение классов в период 

адаптации или по запросу классных руководителей; 

 Психологическое сопровождение одновозрастных и 

разновозрастных сообществ, школьных объединений, 

ученического самоуправления; 

 Формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

 Изучение динамики психологического развития школьных 

коллективов; 

 Разработка плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся и психологической 

поддержки классов в системе воспитательной 

деятельности. 

Психологическое сопровождение профессионально-

педагогических сообществ: 

 Тематические консультации в рамках работы предметных 

МО; 

 Психологическая поддержка в рамках работы творческих 

групп педагогов; 

 Тренинги профилактики профессионального выгорания. 

Уровень учреждения Психологическое консультирование междисциплинарных 

программ: 

 Развития УУД в соответствии с целевыми ориентирами 

возраста; 

 Внутриорганизационное сотрудничество с педагогами, 

реализующими подпрограммы проектной, 

исследовательской деятельности; 

Психологическое сопровождение воспитательной работы: 

 Организацию психологического сопровождения работы 

классных руководителей с детьми группы риска; 

 Совместная реализация плана психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 Проведение классных часов и родительских собраний; 

 Внутришкольный психолого-педагогический консилиум; 

 Внутришкольная служба медиации; 

 Внутришкольная служба здоровья; 

 Внутришкольный совет профилактики правонарушений; 

 Социально-посредническая работа в ситуациях разрешения 

конфликтов в школьных системах отношений: учитель-

учитель, учитель-ученик, учитель-родители; 

 Оценка системных эффектов качества образовательного 

процесса. 
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3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогов, родителей) 

Данная группа условий реализуется на двух взаимно дополняющих уровнях: 

 Информационный уровень (психологическое просвещение); 

 Практико-ориентированный уровень (проблемно-решающие практики в 

формате консультативного сопровождения). 

3.1. Психологическое просвещение педагогов направлено на повышение 

их психологической компетентности в области нормативно-

возрастных характеристик развития детей и подростков, типов и 

стилей педагогического общения, эффективных приемов учения, 

развития учебной мотивации; 

Формы: проблемно-ориентированые семинары-практикумы, тематические 

советы, памятки, информационные листки; 

Организация систематического консультативного сопровожденияпедагогов 

реализуется через: 

 Консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 

вопросам разработки и реализации психологических адекватных программ 

обучения и воспитательного взаимодействия; 

 Психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит 

разработка и планирование единой психолого-педагогической стратегии 

сопровождения каждого ребенка в процессе обучения, а также 

определенных ученических групп и параллелей; 

 Социально-посредническую работу психологической службы в ситуациях 

разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в 

школьных системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, 

учитель-родители и др.; 

 Тематические консультации в рамках работы МО; 

 Индивидуальные консультации по запросам педагогов; 

 Методическую работу с классными руководителями и учителями-

предметниками; 

 Семинары; 

 Малые педсоветы. 

3.2. Организация систематического консультативного 

сопровождения родителей реализуется через: 

 Тематические групповые консультации в рамках родительских собраний; 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей; 
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 Раннее выявление дезадаптированных семей; 

 Помощь в решении различного рода кризисных ситуаций. 

 

Содействие повышению психологической компетентности родителей 

осуществляется через родительские лектории, разработку памяток, размещение 

информации  на сайт школы. 

 

3.5.3. Финансово – экономические условия реализации основной 

образовательной программы. 

 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают: 

-  государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 

и отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм 

их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя 

из расходных обязательств на основе государственного (муниципального) 

задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг  обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых 
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образовательными учреждениями данных услуг размерам направляемых на эти 

цели средств бюджета соответствующего уровня.   

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг   осуществляется в порядке, установленном 

 Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на срок  

1 год. 

Осуществление учреждением приносящей доход деятельности не влечет за 

собой снижение нормативов финансового обеспечения образовательных услуг за 

счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления общего образования 

муниципальными образовательными учреждениями в части расходов на оплату 

труда работников образовательных организаций, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды сверх норматива финансового обеспечения, 

установленного субъектом Российской Федерации. 

 Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги на одного 

обучающегося в зависимости от ступеней обучения, численности обучающихся в 

классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного количества 



1664 

 

 

 

 

Программа - 03 

учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих 

коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги; 

для поощрения работников используются стимулирующие надбавки 

- расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования должны обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; 

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, 

размещению и архитектурным особенностям здания образовательного 

учреждения, его территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию; 

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); 

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах и , лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; 

учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнат психологической 

разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений для питания 
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обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, при необходимости, 

транспортное обеспечение обслуживания обучающихся); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий  обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Начальная школа расположена в отдельном блоке (3 этажа), имеющем 15 

учебных комнат: 

1 этаж:  №3,№4,№5,№6,№7,  

2 этаж: №15, №16,№17,№18,№19 
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3 этаж: №31,№32,№33,№34,№35 

Среднее и старшее звено обучается в учебных кабинетах 

1 этаж: №2, №8,№9 

2 этаж: №12,№13,№20,№21,№22,№23,№24,№25,№26 

3 этаж: №28,№29, №30, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42 

Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели 

в соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с раздаточным учебным 

материалом, находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и 

лабораторным оборудованием, центральной доской с возможностью 

проецирования на доску со стационарного или мобильного компьютеров с 

потолочным размещением проектора без напольной проводки, средствами 

цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических работ, 

а также дополнительными досками для учащихся. 

В соответствии с требованиями стандарта второго поколения для обеспечения 

всех предметных областей и внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия № 5» 

обеспечено мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников (44 кабинета, 1 компьютерный класс, где имеются в наличие 23 

ноутбука, 1 класс робототехники, где имеются в наличии 16 ноутбуков, 1 

стационарный ПК; 3D принтер, 6 лабораторий, 5/2 интерактивных 

досок/приставок, 1 интерактивная панель), класс робототехники отремонтирован 

к 1 сентября 2021 года; 

- помещением библиотеки с достаточным книжным фондом; 

- 1 спортивный зал, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём, открытая спортивная площадка; 
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- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи воспитанникам, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 

-1 актовым залом; 

- 1 классом для занятий ритмикой; 

- помещениями медицинского назначения – 1 медицинский кабинет, 1 

стоматологический кабинет; 

- 1 кабинет логопеда и педагога-психолога; 

-1 кабинет социального педагога; 

- административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

- пришкольной территорией со спортивными зонами, которые включают в себя 

легкоатлетический городок, футбольное поле, волейбольно-баскетбольную 

площадку, площадку для подвижных игр.  

На сегодняшний день в учебном процессе используются 107 компьютеров (8 

ноутбуков приобретены в 2021г.), 5/2 интерактивных досок/приставок, 2 

документ – камеры, 22 мультимедийных проекторов, 42 МФУ, 44 принтер (1 3D-

принтер приобретен в 2019 г.), 3 сканера (2 сканера для проведения ЕГЭ), 9 

микрофонов. Часть компьютерной техники была приобретена за счет гранта, а 

часть за счет средств от реализации платных образовательных услуг. 

 Учебные лаборатории по химии и  физике частично оснащены 

необходимым оборудованием (было приобретено в 2015-2016уч.г.). В связи с 

переходом на ФГОС ООО второго поколения было проанализировано 

необходимое оборудование и подана заявка на приобретение учредителем.  

 

 



1668 

 

 

 

 

Программа - 03 

Обеспечение оборудованием предметных кабинетов по приказу 

Минпросвещения РФ   

от 06.09.2022 № 804  «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания…"   

Средства обучения и воспитания  

в кабинете физики   МОАУ «Гимназия №5»  
 

в соответствии с  приказом Министерства просвещения РФ № 804 от 

06.09.2022 года "Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 

оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской 

Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, 

модернизацию инфраструктуры общего образования, школьных систем 

образования, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами 

обучения и воспитания" 

 

Подраздел  14. Кабинет физики Имеет

ся в 

налич

ии 

(да 

/нет) 

Запла

ниров

ано к 

приоб

ретени

ю 

 

Специализированная мебель и системы хранения 

 Основное оборудование   
2.14.1. Стол лабораторный демонстрационный с надстройкой  + 
2.14.2. Стол лабораторный демонстрационный с электрическими 

розетками, автоматами аварийного отключения тока 
 + 

2.14.3. Стол ученический, регулируемый по высоте 

электрифицированный/Стол ученический, регулируемый по 

высоте (приобретается при наличии потолочной системы 

электроснабжения) 

 + 

2.14.4. Огнетушитель +  

 Основное/Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.5. Стойки для хранения ГИА - лабораторий  + 
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2.14.6. Флипчарт с магнитно-маркерной доской  + 
 

Технические средства 

 Основное оборудование   
2.14.7. Система электроснабжения потолочная  + 

 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.8. Планшетный компьютер (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент, система защиты от 

вредоносной информации) 

 + 

 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, 

наборы для эксперимента, инструменты) 

 Основное оборудование   
2.14.9. Цифровая лаборатория по физике для учителя  + 
2.14.10. Цифровая лаборатория по физике для ученика  + 
2.14.11. Весы технические с разновесами  + 
2.14.12. Комплект для лабораторного практикума по оптике  + 
2.14.13. Комплект для лабораторного практикума по механике  + 
2.14.14. Комплект для лабораторного практикума по молекулярной 

физике и термодинамики 
 + 

2.14.15. Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором) 
 + 

2.14.16. Комплект для изучения возобновляемых источников энергии 

(солнечной, ветровой энергии, био-, механической и 

термоэлектрической энергетики) 

 + 

2.14.17. Амперметр лабораторный +  
2.14.18. Вольтметр лабораторный +  
2.14.19. Колориметр с набором калориметрических тел + + 
2.14.20. Термометр лабораторный + + 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.21. Комплект ГИА-лабораторий по физике  + 

 

Демонстрационное оборудование и приборы 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.22. Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии 
 + 

2.14.23. Барометр-анероид + + 
2.14.24. Блок питания регулируемый  + 
2.14.25. Веб-камера на подвижном штативе  + 
2.14.26. Видеокамера для работы с оптическими приборами  + 
2.14.27. Генератор звуковой  + 
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2.14.28. Гигрометр (психрометр) + + 
2.14.29. Груз наборный +  
2.14.30. Динамометр демонстрационный +  
2.14.31. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями + + 
2.14.32. Манометр жидкостной демонстрационный + + 
2.14.33. Метр демонстрационный +  
2.14.34. Микроскоп демонстрационный  + 
2.14.35. Насос вакуумный Комовского +  
2.14.36. Столик подъемный  + 
2.14.37. Штатив демонстрационный физический +  
2.14.38. Электроплитка  + 

 

Демонстрационные приборы. Механика 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.39. Набор демонстрационный по механическим явлениям  + 
2.14.40. Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  + 
2.14.41. Набор демонстрационный по механическим колебаниям + + 
2.14.42. Набор демонстрационный волновых явлений +  
2.14.43. Ведерко Архимеда +  
2.14.44. Маятник Максвелла + + 
2.14.45. Набор тел равного объема + + 
2.14.46. Набор тел равной массы + + 
2.14.47. Прибор для демонстрации атмосферного давления  + 
2.14.48. Призма наклоняющаяся с отвесом  + 
2.14.49. Рычаг демонстрационный +  
2.14.50. Сосуды сообщающиеся  + 
2.14.51. Стакан отливной демонстрационный  + 
2.14.52. Трубка Ньютона  + 
2.14.53. Шар Паскаля +  

 

Демонстрационные приборы. Молекулярная физика 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.54. Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым 

явлениям 
 + 

2.14.55. Набор демонстрационный по газовым законам  + 
2.14.56. Набор капилляров  + 
2.14.57. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  + 
2.14.58. Цилиндры свинцовые со стругом  + 
2.14.59. Шар с кольцом +  



1671 

 

 

 

 

Программа - 03 

 

Демонстрационные приборы. Электродинамика и звуковые волны 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.60. Высоковольтный источник  + 
2.14.61. Генератор Ван-де-Граафа  + 
2.14.62. Дозиметр  + 
2.14.63. Камертоны на резонансных ящиках +  
2.14.64. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 

свойств электромагнитных волн 
 + 

2.14.65. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи 
 + 

2.14.66. Комплект проводов + + 
2.14.67. Магнит дугообразный + + 
2.14.68. Магнит полосовой демонстрационный + + 
2.14.69. Машина электрофорная +  
2.14.70. Маятник электростатический  + 
2.14.71. Набор по изучению магнитного поля Земли  + 
2.14.72. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов  + 
2.14.73. Набор демонстрационный по полупроводникам  + 
2.14.74. Набор демонстрационный по постоянному току  + 
2.14.75. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме  + 
2.14.76. Набор демонстрационный по электродинамике  + 
2.14.77. Набор для демонстрации магнитных полей  + 
2.14.78. Набор для демонстрации электрических полей  + 
2.14.79. Трансформатор учебный  + 
2.14.80. Палочка стеклянная +  
2.14.81. Палочка эбонитовая +  
2.14.82. Прибор Ленца +  
2.14.83. Стрелки магнитные на штативах +  
2.14.84. Султан электростатический +  
2.14.85. Штативы изолирующие  + 
2.14.86. Электромагнит разборный  + 

 

Демонстрационные приборы. Оптика и квантовая физика 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.87. Набор демонстрационный по геометрической оптике + + 
2.14.88. Набор демонстрационный по волновой оптике  + 
2.14.89. Спектроскоп двухтрубный  + 
2.14.90. Набор спектральных трубок с источником питания  + 
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2.14.91. Установка для изучения фотоэффекта  + 
2.14.92. Набор демонстрационный по определению постоянной Планка  + 

 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 
 Дополнительное вариативное оборудование   
2.14.93. Комплект наглядных пособий для постоянного использования + + 
2.14.94. Комплект портретов для оформления кабинета +  
2.14.95. Комплект демонстрационных учебных таблиц +  

 

Оборудование лаборантской кабинета физики 
 Основное оборудование   
2.14.96. Стол учителя с ящиками для хранения /тумбой +  
2.14.97. Кресло офисное +  
2.14.98. Стол лабораторный моечный + + 
2.14.99. Сушильная панель для посуды + + 
2.14.100

. 

Шкаф для хранения учебных пособий + + 

2.14.101

. 

Шкаф для хранения посуды/приборов + + 

2.14.102

. 

Лаборантский стол  + 

2.14.103

. 

Стул лабораторный, регулируемый по высоте  + 

2.14.104

. 

Система хранения таблиц и плакатов  + 

 

Средства обучения и воспитания  

в кабинете химии   МОАУ «Гимназия №5»  

 

№ 

основное оборудование 

(количество позиций в 

приказе) 

имеется 

основное 

оборудов

ание   в  

ОО 

Сколько 

%   

составля

ет от 

требующ

егося по  

приказу 

№ 

Требуется 

дополните

льное 

оборудова

ние   по 

приказу 

№ 804  

Имеется 

дополни

тельное 

оборудов

ание    

Скольк

о %   

составл

яет от 

требую

щегося 

по 

приказ

у 

 
Специализированная мебель и системы хранения для кабинета 
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1 

Стол лабораторный 

демонстрационньй (с защитные, 

химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, 

подводкой и отведением воды, 

сантехникой, электрическими 

розетками, автоматами 

аварийного отключение тока) 

1 

  

1 

Стойки 

для 

хранемия 

ГИА-

лаборатор

ий 

0   

2 

Стол лабораторный 

демонстрационный с 

надстройкой (с защитные, 

химостойким и термостойким 

покрытием) 

1 

  

2 

Флипчарт 

с 

магнитно-

маркерной 

доской 

0   

3 

Стол ученический 

лабораторный, регулируемый 

по высоте (с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием, раковиной, 

бортиком по наружному краю, 

подводкой и отведением воды и 

сантехникой)  

0 

  

  

  

  

  

4 

Стол ученический, 

регулируемый по высоте 

(приобретается только при 

наличии специального 

лабораторного островного стола) 

- 

  

  

  

  

  

5 Огнетушитель 1           

  Технические средства 

 

 

  

  

3 

Планшетн

ый 

компьютер 

(лицензио

нное 

программн

ое 

обеспечен

ие, 

образовате

льный 

контент, 

система 

защиты от 

вредоносн

ой 

информац

ии) 

0   

 Оборудование химической лаборатории 
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 Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории  

6 

Лабораторный островной стол 

(двухсторонний, с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием, надстольем, с 

подсветкой и электрическими 

розетками, подводкой и 

отведением воды и сантехникой) 

0 

  

  

  

  

  

7 
Стул лабораторный, 

регулируемый по высоте 0 
  

  
  

  
  

8 

Стол лабораторный 

демонстрационный (с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрьггием, раковиной, 

подводкой  и отведением воды, 

сантехникой, электрическими 

розетками, автоматами 

аварийного отключения тока) 

1 

  

  

  

  

  

9 

Стол лабораторный 

демонстрационный с 

надстройкой (с защитным, 

химостойким и термостойким 

покрытием) 

1 

  

  

  

  

  

10 
Стол с ящиками для хранения/ 

тумбой 1 
  

  
  

  
  

11 
Кресло офисное 

1 
  

  
  

  
  

12 
Шкаф вытяжной панорамный 

0 
  

  
  

  
  

13 
Шкаф для хранения учебных 

пособий 1 
  

  
  

  
  

14 
Огнетутитель 

1 
  

  
  

  
  

  Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории  

15 
Весы электронные с UЅВ-

переходником 0 
  

  
  

  
  

16 
Столик подъемный 

0 
  

  
  

  
  

17 
Центрифуга демонстрационная 

0 
  

  
  

  
  

18 
Штатив демонстрационный 

1 
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19 
Аппарат для проведения 

химических реакций 1 
  

  
  

  
  

20 
Аппарат Киппа 

0 
  

  
  

  
  

21 
Эвдиометр 

0 
  

  
  

  
  

22 
Генератор (источник) высокого 

напряжения 0 
  

  
  

  
  

23 
Горелка универсальная 

0 
  

  
  

  
  

24 

Прибор для иллюстрации 

зависимости скорости 

химических реакций от 

условий окружающей среды 

0 

  

  

  

  

  

25 
Набор для электролиза 

демонстрационный 1 
  

  
  

  
  

26 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током 

(лабораторный) 

0 

  

  

  

  

  

27 
Прибор для окисления спирта 

над медным катализатором 1 
  

  
  

  
  

28 

Прибор для получения 

галоидоалканов 

демонстрационный 

1 

  

  

  

  

  

29 
Прибор для получения 

растворимых веществ в 

твердом виде 

0 

  

  

  

  

  

30 
Установка для фильтрования 

под вакуумом 0 
  

  
  

  
  

31 
Прибор для определения 

состава воздуха 0 
  

  
  

  
  

32 
Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

0 

  

  

  

  

  

33 
Прибор для иллюстрации 

закона сохранения массы 

веществ 

0 

  

  

  

  

  

34 
Установка для перегонки 

веществ 0 
  

  
  

  
  

35 
Барометр-анероид 

0 
  

  
  

  
  

  Лабораторно-технолошческое оборудование для кабинета и лаборатории  
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36 

Цифровая лаборатория по химии 

для учителя 

1 

  

4 

Комплект 

ГНА-

лаборатор

ий по 

химии 

0 

  

37 
Цифровая лаборатория по химии 

для ученика 1 
  

5 Муфельна

я печь 
0 

  

38 

Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных 

эфиров лабораторный 

1 

  

  

  

  

  

39 
Колбонагреватель 

0 
  

  
  

  
  

40 
Электроплитка 

0 
  

  
  

  
  

41 
Баня комбинированная 

лабораторная 0 
  

  
  

  
  

42 
Весы для сыпучих материалов 

1 
  

  
  

  
  

43 
Прибор для получения газов 

1 
  

  
  

  
  

44 
Спиртовка лабораторная 

1 
  

  
  

  
  

45 
Магнитная мешалка 

0 
  

  
  

  
  

46 
Микроскоп цифровой с 

руководством пользователя и 

пособием для учащихся 

0 

  

  

  

  

  

47 
Набор для чистки оптики 

0 
  

  
  

  
  

48 
Набор посуды для реактивов 

1 
  

  
  

  
  

49 

Набор посуды и 

принадлежностей для работы с 

малыми количествами веществ 

1 

  

  

  

  

  

50 

Набор принадлежностей для 

монтажа простейших приборов 

по химии 

1 

  

  

  

  

  

51 

Набор посуды и 

принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

1 

  

  

  

  

  

 

 Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 
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52 

Комплект колб 

демонстрационных 1 

  

6 

Переход 

стеклянны

й 

0 

  

53 

Набор пробок резиновых 

1 

  

7 

Воронка 

делительна

я 

0 

  

54 

Переход стеклянный 

1 

  

8 

Ступка 

фарфорова

я с 

пестиком 

1 

  

55 

Пробирка Вюрца 

1 

  

9 

Зажим 

пробирочн

ый 

0 

  

56 

Пробирка двухколенная 

1 

  

10 

Чашечка 

для 

выпариван

ия 

1 

  

57 

Соединитель стеклянный 

1 

  

11 

Фильтрова

льная 

бумага/фи

льтры 

бумажные 

1 

  

58 
Зажим винтовой 

1 
  

12 
Комплект 

этикеток 0 
  

59 
Зажим Mopa 

1 
  

13 
Тигель 

1 
  

60 
Шланг силиконовый 

1 
  

  
  

  
  

61 
Комплект стеклянной посуды на 

шлифах демонстрационный 1 
  

  
  

  
  

62 
Дозирующее устройство 

(механическое) 1 
  

  
  

  
  

63 
Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса 1 
  

  
  

  
  

64 
Комплект ложек фарфоровых 

1 
  

  
  

  
  

65 
Комплект мерных колб малого 

объема 1 
  

  
  

  
  

66 
Комплект мерных колб 

1 
  

  
  

  
  

67 
Комплект мерных цилиндров 

пластиковых 1 
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68 
Комплект мерных цилиндров 

стеклянные 1 
  

  
  

  
  

69 
Комплект воронок стеклянных 

1 
  

  
  

  
  

70 
Комплект пипеток 

1 
  

  
  

  
  

71 
Комплект стаканов 

пластиковых/стеклянных 1 
  

  
  

  
  

72 
Комплект стаканов химических 

мерных 1 
  

  
  

  
  

73 
Комплект стаканчиков для 

взвевіивания 1 
  

  
  

  
  

74 
Комплект ступок с пестиками 

1 
  

  
  

  
  

75 
Набор гипателей 

0 
  

  
  

  
  

76 
Набор пинцетов 

0 
  

  
  

  
  

77 
Набор чашек Петри 

0 
  

  
  

  
  

78 
Трубка стеклянная 

1 
  

  
  

  
  

79 
Эксикатор 

0 
  

  
  

  
  

80 
Чаша кристаллизационная 

1 
  

  
  

  
  

81 
Щипцы тигельные 

1 
  

  
  

  
  

82 
Бюретка 

0 
  

  
  

  
  

83 
Пробирка 

0 
  

  
  

  
  

84 
Банка под реактивы 

полиэтиленовая 1 
  

  
  

  
  

85 

Банка под реактивы стеклянная 

из темного стекла с притертой 

пробкой 

1 
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86 
Набор склянок для растворов 

реактивов 1 
  

  
  

  
  

87 
Палочка стеклянная 

1 
  

  
  

  
  

88 
Штатив для пробирок 

1 
  

  
  

  
  

89 
Комплект средств для мытья 

лабораторной посуды 1 
  

  
  

  
  

90 
Комплект средств для 

индивидуальной защиты 1 
  

  
  

  
  

91 
Комплект термометров 

1 
  

  
  

  
  

92 
Сушильная панель для посуды 

0 
  

  
  

  
  

 

 Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

93 

Комплект моделей 

кристаллических решеток 1 

  

  

  

  

  

94 

Модель молекулы белка 

0 

  

  

  

  

  

95 

Набор для моделирования 

строения неорганических 

веществ 
0 

  

  

  

  

  

96 

Набор для моделирования 

строения органических веществ 0 

  

  

  

  

  

97 

Набор для моделирования 

строения атомов и молекул 1 

  

  

  

  

  

98 
Набор для моделирования 

электронного строения атомов 0 
  

  
  

  
  

99 
Комплект коллекций 

1 
  

  
  

  
  

100 
Комплект химических реактивов 

1 
  

  
  

  
  

  Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

101 
Комплект портретов великих 

химиков 1 
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102 
Пособия наглядной экспозиции 

1 
  

  
  

  
  

103 

Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева электронная 
0 

  

  

  

  

  

 

 Оборудование лаборантской кабинета химии 

104 
Стол с ящиками для хранения 

/тумбой 
1 

  
  

  
  

  

105 Кресло офисное 1           

106 Стол лабораторный моечный 0           

107 Сушильная панель для посуды 1           

108 
Шкаф для хранения учебных 

пособий 
1 

  
  

  
  

  

109 

Огнеупорный  шкаф для 

хранения 

легковоспламеняющихся, 

горючих и взрывоопасных 

веществ 

0 

  

  

  

  

  

110 
Шкаф для хранения химических 

реактивов 
1 

  
  

  
  

  

111 
Шкаф для хранения 

лабораторной посуды/приборов 
1 

  
  

  
  

  

112 Шкаф вытяжной 1           

113 Лаборантский стол 0           

114 
Стул лабораторный, 

регулируемый по высоте 
0 

  
  

  
  

  

115 
Электрический 

аквадистиллятор 
0 

  
  

  
  

  

116 Шкаф сушильный  0           

117 Резиновые перчатки 1           

 ИТОГО:                                   117                       72                62%                       13                     4  

Средства обучения и воспитания  

в кабинете биологии   МОАУ «Гимназия №5»  
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основное 

оборудование 

(прописать 

количество 

позиций в 804 

приказе) 

имеется 

основное 

оборудовани

е в ОО 

отметить 

(имеется или 

нет, 

напротив 

первого 

стобца) 

Сколько % 

составляет от 

требующегос

я по приказу 

Требуется 

дополнительно

е оборудование 

по приказу № 

804 

(количество 

позиций в 

приказе) 

Имеется 

дополнительно

е оборудование 

( количество 

позиций) 

Сколько % 

составляет от 

требующегос

я по приказу 

стол 
лабораторный 
демонсрационный не имеется 0 

 
1 0 

стол ученический 
лабораторный, 
регулируемый по 
высоте 

 
0 15 18 60% 

стул ученический 
поворотный не имеется 0 30 

 
0 

планшетный 
компьютер не имеется 0 1 

 
0 

лабораторный 
островной стол не имеется 0 1 

 
0 

стол лаб 
поворотный не имеется 0 1 

 
0 

комплект влаж 
препрар 
демонстрвц не имеется 0 1 

 
0 

гербарии 
демонстрационные имеется 10 шт (100%) 0 

 
100% 

коллекции 
демонстрационные имеются 10 шт (100%) 0 

 
100% 

цифровой 
микроскоп 
бинокулярный не имеется 0 1 

 
0 

цфровая 
видеокамера не имеется 0 1 

 
0 

микроскоп 
демонстрационный имеется 15 шт (100%) 0 

 
100% 

прибор для 
сравнения угл газа не имеется 0 1 

 
0 

прибор для 
демонстрации 
свойств почвы не имеется 0 1 

 
0 

прибор для 
демонстрации 
всасывания воды 
корнями не имеется 0 1 

 
0 
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приборо для 
обнаружения 
дыхат газообмена не имеется 0 1 

 
0 

бинокль не имеется 0 1 
 

0 

цифровая 
лаборатория для 
учителя не имеется 0 1 

 
0 

палочка 
стеклянная не имеется 0 15 

 
0 

зажим 
пробирочный  имеется  2 шт (13%) 

  
13% 

ложка для 
сжигания веществ имеется 1 шт (6%) 

  
6% 

спиртовка лаб имеется 1шт (6%) 
  

6% 

штатив для 
пробирок  имеется 2 шт (13%) 

  
13% 

воронка лаб имеется 1 шт (6%) 
  

6% 

колба 
конич/круглодонна
я имеется 1/1 шт (6%) 

  
6% 

пробирка имеется 25 шт (25%) 
  

25% 

стакан имеется 3 шт (2%) 
  

2% 

ступка фарф с 
пестиком имеется 2 шт (13%) 

  
13% 

цилиндр мерный имеется 2 шт (13%) 
  

13% 

комплект 
микропрепаратов имеется 

4 набора 
(100%) 

  
100% 

цифров лаб для 
ученика не имеется 0 

  
0 

микроскоп 
школьный с 
подсветкой имеется 15 шт (100%) 

  
100% 

цифровой 
микроскоп 
бинокулярный не имеется 0 

  
0 

лупа 
препаровальная не имеется 0 

  
0 

стекло 
предметное  имеется 20 шт (20%) 

  
20% 

стекло покровное имеется 20 шт (20%) 
  

20% 

штатив бокс для 
предм стекол не имеется 0 

  
0 

набор для 
препарирования не имеется 0 

  
0 
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лоток для 
раздаточ 
материала не имеется 0 

  
0 

чашечка для 
выпаривания имеется 3 шт (20%) 

  
20% 

стекл флакон с 
пипеткой не имеется 0 

  
0 

Чашка Петри имеется 10 шт (66%) 
  

66% 

столик подъемно-
поворотный не имеется 0 

  
0 

промывалка не имеется 0 
  

0 

шпатель не имеется 0 
  

0 

электроплитка не имеется 0 
  

0 

комплект моделей 
аппликаций имеется 1 (100%) 

  
100% 

комплект 
анатомич 
моделей имеется 5 (100% 

  
100% 

набор палеонтол 
муляжей имеется 3 (100% 

  
100% 

комплект ботанич 
моделей имеется 2 (100% 

  
100% 

комплект зоологич 
моделей имеется 15 (100%) 

  
100% 

комплект муляжей 
демонстрац имеется 3 (100%) 

  
100% 

скелет человека имеется 2 (100% 
  

100% 

торс человека 
разборный имеется 1 (100%) 

  
100% 

комплект 
скелетов разных 
классов животных имеется 8 (100%) 

  
100% 

таблицы 
рельефные имеются 8 (100%) 

  
100% 

комплект 
портретов имеется 1 (100%) 

  
100% 

стол с ящиками 
для хранения не имеется 0 

  
0 

кресло офисное не имеется 0 
  

0 

стол лаб моечный не имеется 0 
  

0 

сушильная панель 
для посуды не имеется 0 

  
0 

шкаф для 
хранения учебных 
пособий имеется 8 (100%) 

  
100% 
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шкаф для влаж 
препаратов не имеется 0 

  
0 

лаб стол не имеется 0 
  

0 

лаб стул не имеется 0 
  

0 

  

 

Был оборудован кабинет для занятий робототехникой и приобретены: 

интерактивная панель, новая сплит – система. В соответствии с перспективным 

планом оснащения  кабинета робототехники. 

МОАУ «Гимназия № 5» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные – средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства позволяющие 

применять в образовательном процессе информационные технологии; кабинеты 

оборудованы точками удаленного доступа (Wi-Fi) с открытым доступом к 

компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса. 

Сайт гимназии и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам 

образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать 

новые методы и организационные формы работы. 

 

Таблица 1 – Оценка материально-технических условий реализации ООО и СОО 

ФГОС в МОАУ «Гимназия № 5» 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных  

актов 

Необходимо / 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

(компьютер, сканер, принтер) 

38 /38 
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1.1 Наличие оснащённых кабинетов  проекторами 38 /26 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством,  иностранными языками 

8/7 (нет отдельного 

помещения для 

занятий технологии 

для мальчиков) 

3  Помещения для занятий музыкой, ритмикой 

и изобразительным искусством 

3/3 

4 Оборудованные лингафонные кабинеты 3/нет 

 

 

Таблица 2 – Оценка компонентов оснащения учебного кабинета, методического 

кабинета и др. помещений, согласно требований ФГОС 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты МОАУ "Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспектива» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

основной школы 

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты МОАУ "Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 
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1.2.2. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.4. Оборудование для проведения 

лабораторных и практических занятий 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

 

1.2.6. Лингафонный кабинет 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

отсутствует 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

средней школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты МОАУ "Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.4. Оборудование для проведения 

лабораторных и практических занятий 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

 

1.2.6. Лингафонный кабинет 

имеется 
 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

отсутствует 

Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация МОАУ "Гимназия 

№5". 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5.Материально-техническое оснащение. 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 



1687 

 

 

 

 

Программа - 03 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, 

волейбольная сетка, мячи, обручи, 

скакалки и др. инвентарь. 

имеется 

 

 Учебно – методическая и материально-техническая база МОАУ 

«Гимназия № 5» приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации программы развития на новый период и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

В соответствии с программой развития на 2020-2024 учебные года было 

определено развитие учебно – материальной базы гимназии и поставлены 

задачи:  

1. Обновление структуры и содержания сайта гимназии. 

2. Обеспечение учебных кабинетов современными средствами обучения 

(компьютеры с соответствующим лицензионным ПО, проекторами, 

интерактивными досками). 

3. Оснащение учебных лабораторий по химии, физике, географии, 

истории, биологии современным оборудованием. 

4. Оснащение кабинетов иностранного языка. 

5. Модернизация оснащения медицинского кабинета. 

 

В соответствии с требованиями обновленного ФГОС для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МОАУ «Гимназия № 5» 

обеспечена мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарём и 

оборудовано: 

- учебными кабинетами с рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников (44 кабинета, 1 компьютерный класс, где имеются в 

наличие 23 ноутбука, 1 класс робототехники, где имеются в наличии 16 

ноутбуков, 1 стационарный ПК; 3D принтер, 6 лабораторий, 5/2 интерактивных 

досок/приставок, 1 интерактивная панель), класс робототехники отремонтирован 

к 1 сентября 2021 года; 

- помещением библиотеки с достаточным книжным фондом; 

- 1 спортивный зал, оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём, открытая спортивная площадка; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи воспитанникам, обеспечивающими возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и 

обедов; 
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-1 актовым залом; 

- 1 классом для занятий ритмикой; 

- помещениями медицинского назначения – 1 медицинский кабинет, 1 

стоматологический кабинет; 

- 1 кабинет логопеда и педагога-психолога; 

-1 кабинет социального педагога; 

- административными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием; 

- гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

- пришкольной территорией со спортивными зонами, которые включают в 

себя легкоатлетический городок, футбольное поле, волейбольно-баскетбольную 

площадку, площадку для подвижных игр.  

На сегодняшний день в учебном процессе используются 107 компьютеров 

(8 ноутбуков приобретены в 2021г.), 5/2 интерактивных досок/приставок, 2 

документ – камеры, 22 мультимедийных проекторов, 42 МФУ, 44 принтер (1 3D-

принтер приобретен в 2019 г.), 3 сканера (2 сканера для проведения ЕГЭ), 9 

микрофонов. Часть компьютерной техники была приобретена за счет гранта, а 

часть за счет средств от реализации платных образовательных услуг. 

 Учебные лаборатории по химии и  физике частично оснащены 

необходимым оборудованием (было приобретено в 2015-2016уч.г.). В связи с 

переходом на ФГОС ООО второго поколения было проанализировано 

необходимое оборудование и подана заявка на приобретение учредителем.  

 

п
р
ед

м
ет

 основное 

оборудован

ие 

(количество 

позиций в 

приказе) 

имеется 

основное 

оборудован

ие ( 

количество 

позиций) 

Сколько % 

составляет 

от 

требующего

ся по 

приказу 

Требуется 

дополнительн

ое 

оборудование 

по приказу № 

804 

(количество 

позиций в 

приказе) 

Имеется 

дополнительн

ое 

оборудование 

( количество 

позиций) 

Сколько % 

составляет 

от 

требующего

ся по 

приказу 

физи 

ка 

26 17 65 78 35 45 

химия 117 72 62 13 4 31 
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география 21 6 29 2 1 50 

технология 122 12 10 38 0 0 

ИЗО 9 1 11 7 1 14 

музыка 19 1 5 9 0 0 

история и 

обществознан

ие 

11 8 72 2 0 0 

ОБЖ 38 9 24 6 1 17 

биология 57 15 26 23 10 44 

 

Был произведен ремонт и оборудован кабинет для занятий робототехникой 

и приобретены: интерактивная панель, новая сплит – система, укомплектован 

современной компьютерной техникой. В соответствии с перспективным планом 

оснащения  кабинета робототехники. 

МОАУ «Гимназия № 5» располагает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем 

программы повышения квалификации по использованию комплекта в 

образовательном процессе, обеспечивающим реализацию основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями Стандарта. Состав 

комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные – средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных 

экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства позволяющие 

применять в образовательном процессе информационные технологии; кабинеты 

оборудованы точками удаленного доступа (Wi-Fi) с открытым доступом к 

компьютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса. 

Сайт гимназии и электронная почта Е-mail позволяют всем участникам 

образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать 

новые методы и организационные формы работы. 
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Таблица 1 – Оценка материально-технических условий реализации ООО и 

СОО ФГОС в МОАУ «Гимназия № 5» 

 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных  

актов 

Необходимо / 

имеется в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с  рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

(компьютер, сканер, принтер) 

38 /38 

 

1.1 Наличие оснащённых кабинетов  проекторами 38 /26 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством,  иностранными языками 

8/7 (нет отдельного 

помещения для 

занятий технологии 

для мальчиков) 

3  Помещения для занятий музыкой, ритмикой 

и изобразительным искусством 

3/3 

4 Оборудованные лингафонные кабинеты 3/нет 

 

 

Таблица 2 – Оценка компонентов оснащения учебного кабинета, 

методического кабинета и др. помещений, согласно требований ФГОС 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты МОАУ "Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Перспектива» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

имеется 

 

 

 

имеется 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 
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1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

имеется 

имеется 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

основной школы 

 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты МОАУ "Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.4. Оборудование для проведения 

лабораторных и практических занятий 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

 

1.2.6. Лингафонный кабинет 

имеется 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

отсутствует 

Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

средней школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальные акты МОАУ "Гимназия №5" 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. Дидактические и раздаточные 

материалы. 

1.2.2. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета, ЭОР 

1.2.3. Традиционные и инновационные 

средства обучения, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.4. Оборудование для проведения 

лабораторных и практических занятий 

1.2.5. Оборудование (мебель) 

 

1.2.6. Лингафонный кабинет 

имеется 
 

 

 

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

 

имеется 

 

отсутствует 
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Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета  

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты. 

2.2. Документация МОАУ "Гимназия 

№5". 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

2.4. Базы данных 

2.5.Материально-техническое оснащение. 

имеется 

 

 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, 

волейбольная сетка, мячи, обручи, 

скакалки и др. инвентарь. 

имеется 

 

 На основании ст.18,28,35 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273 – 

ФЗ: библиотека укомплектована печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным предметам, 

курсам, дисциплинам, сформирован банк электронных версий учебников (в 

соответствии с федеральным перечнем учебников). Библиотека гимназии 

располагает учебной, художественной и методической литературой в бумажном 

и электронном виде. Каталог хранится в библиотеке. В школьной библиотеке 

имеется фонд учебной и дополнительной литературы (детская художественная 

литература, научно-популярная, справочно -библиографическая). 

Школьная библиотека доступна и бесплатна для учащихся, учителей, родителей. 

Образовательным и информационным функциям школьной библиотеки  

соответствует  прежде  всего библиотечный фонд. 

Общий библиотечный фонд гимназии на 01.06.2023г– 17106 экз.  

Учебники                                                - 11828 экз. 

Художественная литература                -  4778 экз. 

Всего читателей                                     -  890 

Посещаемость                                       -   1636 

Книговыдача                                         -   1712 

 Учебники указаны только активный фонд, но многие учебники 

используется из пассивного фонда, которые соответствуют учебной программе. 

В течение всего учебного года проводилась библиотечно-

библиографическая работа. Ее цель: научить учащихся правильно пользоваться 
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не только книгой,  справочными материалами, но и другой литературой, как  в 

школьной библиотеке, так и в массовых библиотеках города. 

Ежедневно при выдаче и приеме книг в библиотеке проводились 

(выборочно)  беседы с учащимися о прочитанных книгах, рекомендованы новые 

книги для прочтения. В результате таких бесед удается выяснить  какие 

произведения учащимся нравятся, что хотели бы почитать еще. Учащиеся из 

начальных классов любят читать книги о детях, о животных, но в основном 

сказки. Учащиеся 5-7 классов читают о животных, некоторые увлекаются 

сказками, но больше интересуются книгами о фантастике, приключениях. К 

сожалению, таких книг в библиотеке слишком мало. Учащиеся 8-11 классов 

читают только те книги, которые изучают по программе. Но еще  интересуются 

дополнительной литературой  по школьным  предметам, которые будут сдавать. 

Активно пользуются энциклопедиями, словарями, справочной литературой для 

подготовки сообщений, рефератов.  

Проводилась работа по привлечению учащихся к систематическому 

чтению. Учащиеся первых классов были приняты в читатели библиотеки. С 

учащимися 3-4 классов проводились беседы о пользе чтения для успешности в 

учебе, знакомились со структурой книги. В дни школьных каникул работа 

библиотеки осуществлялась по отдельному плану. Обязательно входило в план 

коллективное чтение, викторины по произведениям, конкурс рисунков по 

прочитанной книге, громкие чтения стихотворений, мелкий ремонт 

художественных произведений.  После проведения коллективного чтения с 

последующим обсуждением того или иного произведения,  учащиеся проявляют 

интерес к чтению. После акции «Подари книгу библиотеке» учащиеся с 

удовольствием берут эти книги. Была проведена всероссийская акция «Добрая 

школа» по сбору макулатуры, вырученные деньги отправлены на лечение 

тяжелобольных детей. 

Оказывалась помощь в подборе литературы для проведения 

общешкольных мероприятий.  

Особое внимание уделяется  сохранности учебников. 

Учащиеся 5-11 классов получают и сдают учебники сами и знают, что при 

сдаче учебников, их небрежное отношение к учебникам будет выявлено. 

В течение года  проводились рейды по проверке учебников, по графику. 

Результаты проверки доводились до сведения классных руководителей. С 

учащимися, которые небрежно относятся к учебникам, проводились беседы.                                                     

Совместно с активом библиотеки делали ремонт художественных книг и 

учебников. 
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На протяжении всего учебного года проводилась работа с книжным 

фондом, это обработка поступивших книг, расстановка книг по разделам, 

изучение состава фонда учебной и художественной литературы. 

Была оформлена подписка на 2022-23 год на следующие издания: 

Газеты: 

 Оренбуржье, Контингент. 

Журналы: 

 Вестник образования, Практика административной работы в школе. 

 

Таблица № 3 

Сведения по движению фонда (свод   на 01.06.2023 г.) МОАУ «Гимназия №5» 

 

Состояние фонда 

учебников  на 

01.01.2023г.  

 

Списано за период 

С 01.01.23г по 

01.06.23г 

Поставлено на 

баланс за период  

01.01.23г по 

01.06.23г 

Состояние 

фонда на 

01.06.2023г 

 

11828 0 0 11828 

 

                                                                                                         

   Таблица № 4  

Информация о библиотеке МОАУ «Гимназия №5» 

 

Общее 

количество 

экземпляров 

основного 

фонда: все 

кроме 

учебников и 

нетрадицио

Общее 

количеств

о 

экземпляр

ов 

учебнико

в 

Должность  

библиотекаря  

по штатному 

расписанию 

(библиотекарь, 

зав.библиотекой, 

педагог-

библиотекарь) 

Наличие 

доступа 

к сети 

Интерне

т в 

библиот

еке 

(локальн

Осна

щена 

ли 

библи

отека 

Wi-Fi 

Имеется 

ли 

доступ 

библиоте

ки к 

полнотек

стовым 

электрон

Оснащени 

каталогами, 

в т.ч. 

электронны

ми (указать 

какие 

каталоги 

имеются) 



1695 

 

 

 

 

Программа - 03 

нных 

носителей 

ый, 

модем 

или…) 

ным 

библиоте

кам 

5278 11828 педагог -  

библиотекарь 

локаль

ная 

сеть 

нет да Бумажные 

каталоги: 

ПИ, 

учебники, 

методичес

кая  

 

Электронные образовательные ресурсы – это совокупность учебно-

методических материалов по учебно-методическому обеспечению учебных 

дисциплин в электронном формате. Пользователями электронных 

образовательных ресурсов являются преподаватели и обучающиеся, в том числе 

инвалиды и лица с ОВЗ. Доступ к информационным ЭОР обеспечивается 

каждому обучающемуся через сайт гимназии в разделе “Государственная 

итоговая аттестация”, а также в разделе "Электронная библиотека" 

Выводы: совершенствование учебно - методической и материально – 

технической базы гимназии происходит в соответствии с программой развития 

на 2020 – 2024 г.  
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Приложение1. 

 Утверждаю. 

Директор гимназии №5 

___________/Попова В.С. 

01.09.2023 

Календарный учебный график 

МОАУ «Гимназия № 5» на 2023-2024 учебный год 

(основное общее образование) 

        В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.12, 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 287,  приказа МО РФ от 

18.05.23 №370 «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования», Федерального календарного учебного графика. 

Определить: 

1.Учебные занятия начинаются 1 сентября 2023 года 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям: 

4 учебных четверти – для учащихся 5 -9 классов, 

     5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации для 5-6 классов. 

 6-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации для 7-9 классов. 

 

Четверти Продолжительность (количество учебных недель) 

I 8 

II 8 

III 11 

IV 7 

ИТОГО 34 недели (продолжительность учебного года при 

получении основного общего образования) 

2. Единые сроки каникул: 

осенние – с 28.10.2023г. по 05.11.2023 (9 дней); 

зимние – с 31.12.2023г. по 08.01.2024 (9 дней); 

дополнительные для 1 классов – с 12.02.2024 по 

18.02.2024 (7 дней) 

весенние – с 25.03.2024г. по 02.04.2024 (9 дней). 

3. Окончание учебного года  25 мая 2024 года 
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Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. 

           5-9 классы – 34 учебные недели; 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. Образовательная недельная 

нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём 

максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 

классов – не более 7 уроков. 

  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков.  

4.Учебные занятия в 2023-2024 учебном году организовать в одну смену. 

Начало занятий в 8.00 ч. 

5.Продолжительность урока 45 минут. 

6. Расписание звонков: 

Урок Время Перемена 

1 урок 8.00-8.45 15 минут 

2 урок 9.00-09.45 20 минут 

3 урок 10.05-10.50 20 минут 

4 урок 11.10-11.55 15 минут 

5 урок 12.10-12.55 10 минут 

6 урок 13.05 – 13.50   

 Перерыв 20 минут  

Внеурочная деятельность 

 14.10 – 14.55  

7. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся с 01.04.24 по 

26.05.24. 

Сроки проведения  зачета по геометрии 7,8 классы: апрель - май 
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Приложение 2. 

   

  

 

Список учебников, используемых  

в образовательном процессе МОАУ «Гимназия № 5»   

в 2023 – 2024  учебном году  
 

Раздел I. Начальное общее образование. 
 

 

 

Предмет 

 

Автор, наименование учебника 

 

Класс 

Наименование издателя 

(ей) учебника 

Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Русский язык. Азбука: 1-й класс: 

учебник: в 2 частях 

1  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: 1-й класс: учебник 

1  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Учебник 

2 класс  

2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Учебник 

3 класс   

3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т.В. 

Русский язык. В 2-х частях. Учебник 

4 класс   

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и другие   
Литературное чтение: 1-й класс: 

учебник: в 2 частях 

1 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. Литературное чтение. 

В  2 частях Учебник 2 класс. 

2  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., 

Горецкий В. Г. Литературное чтение. 

Учебник в 2 частях 3 класс. 

3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., 

Бойкина М.В.  Литературное чтение. 

Учебник в 2 частях 4 класс. 

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Иностранный язык 

(английский язык) 

Баранова К.М.. Дули Д., Копылова 

В.В. и другие  Английский язык: 2-й 

класс: углубленный уровень: 

учебник: в 2 частях 

2  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Верещагина И.Н., Притыкина Т.А., 

Английский язык. 3 класс. Учебник  

2-х частях.  

3  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Верещагина И.Н., Афанасьева О.В., 

Английский язык. 4 класс. Учебник в  

2-х частях.   

4  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Математика Моро М.И., Волкова С.И., Степанова 

С.В.  Математика: 1-й класс: 

учебник:в 2 частях 

1  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика. Учебник в 2 частях. 

2 класс. 

2  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика. Учебник в 2 частях. 

3класс. 

3  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика. Учебник в 2 частях. 

4 класс. 

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий мир: 1-

й класс: учебник: в 2 частях 

1   Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник в 2 

частях.2 класс. 

2  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник в 2 

частях.3 класс. 

3  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. 

Окружающий мир. Учебник в 2 

частях. 4 класс. 

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Беглов А.Л..Саплина Е.В..Токарева 

Е.С. Ярлыкапов А.А.  Основы 

религиозных ку льтур и светской 

этики. Основы религиозных культур 

народов России: 4-й класс: учебник 

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

Нсмснская Л. А.; под редакцией 

Неменского Б. М.  Изобразительное 

искусство: 1-й класс: учебник 

1 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство. Учебник 

2 класс.  

2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство. Учебник 

3 класс.  

3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. 

Изобразительное искусство. Учебник 

4 класс. 

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Музыка Критская Е. Д., Сергеева Г. П.. 

Шмагина Т. С.  Музыка; 1-й класс: 

учебник 

1 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Учебник 2 

класс. 

2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Учебник 3 

класс. 

3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., 

Шмагина Т. С. Музыка. Учебник 4 

класс. 

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Технология Лутцева Е.А.. Зуева Т.П.  Технология: 

1-й класс: учебник 

1 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н. И., Богданова Н. 

В.,Шипилова Н.В. Технология. 

Учебник 2 класс. 

2 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Шипилова Н.В.  Технология. Учебник 

3 класс. 

3 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Роговцева Н. И., Богданова Н. В., 

Шипилова Н.В.Технология. Учебник 

4 класс.  

4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура  

Лях В.И., Физическая культура. 

Учебник 1-4 класс 

1-4 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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   Раздел II. Основное общее образование. 
 

 

 

Предмет 

 

Учебник 

 

Класс 

Издательство 

Русский язык Ладыженская Т.А., Баранов М. Т„ 

Тростенцова Л.А. и другие . Русский 

язык: 5-й класс: учебник: в 2 частях 

5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. Русский язык 6. 

Учебник в  2-х частях.,  

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А.  

Русский язык 7 учебник  

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Бархударов С.Г.,Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. Русский язык 8 

учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Бархударов С.Г.,Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. Русский язык 9 

учебник 

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература: 5-й класс: 

учебник: в 2 частях 

5  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., Литература 6. Учебник 

в  2-х частях. 

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература 7. Учебник в  

2-х частях.  

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература 8. учебник 2-

х частях.  

8  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

Коровин В.И.  Литература 9. Учебник в 

2-х частях.  

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Баранова К. М.. Дули Д.. Копылова В. 

В. и другие  Английский язык: 5-й 

класс: углубленный уровень: учебник 

5  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 6  учебник в 2-х 

частях. 

6  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 7 учебник 

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 8 учебник 

8  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык 9 учебник 

9  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Математика Виленкин Н.Я.. Жохов В.И.. Чесноков 

А.С. и другие  Математика: 5-й класс: 

базовый уровень: учебник: в 2 частях 

5  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов  

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика 6 учебник 

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Алгебра Макарычев Ю.Н.. Миндюк Н.Г.. 

Нешков К.И. и другие; под ред. 

Теляковского С.А.  Математика. 

Алгебра: 7-й класс: базовый уровень: 

учебник 

7  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Никольский С.М, Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Алгебра 8 учебник 

8  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Никольский С.М, Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. 

Алгебра 9 учебник 

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др.,  Геометрия 7-9 учебник 

7-9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Вероятность и 

статистика 

Высоцкий И.Р., Ященко И.В.; под ред. 

Ященко И.В.  Математика.  

Вероятность и статистика: 7-9-е классы: 

базовый уровень: учебник: в 2 частях 

7-9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

История  Вигасин А. А., Годер Г. И., Свснцицкая 

И. С.: под ред. Искендсрова А. А.  
История. Всеобщая история. История 

Древнего мира: 5-й класс:учебник 

5  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н. М., Данилов А. А., 

Стефанович П. С. и другие: под ред. 

Торк\ нова А. В.  История. История 

России: 6-й класс: учебник: в 2 частях 

 Агибалова Е.В. Донской Г.М. 

Всеобщая история. История средних 

веков 6 учебник 

6  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./Под ред. Торкунова 

А.В., История России 7  (в 2 частях) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени 7 учебник 

7  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, Курукин 

И.В., и др./Под ред. Торкунова А.В., 

История России 8  (в двух частях) 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История нового времени 8 учебник 

8  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 

Левандовский А.А.., и др./Под ред. 

Торкунова А.В., История России 9  (в 

двух частях) 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А.,Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. 

История нового времени 9 учебник 

9  Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Обществознание Боголюбов Л. Н“ Рутковская Е. Л., 

Иванова Л. Ф. и другие  
Обществознание. 6 класс: учебник 

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф. 

Городецкая Н.И. и др. Обществознание 

7 учебник 

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. Обществознание 

8 учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н.,  Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И., и др. Обществознание 9 

учебник  

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

География 

 

 Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина 

Е.К. и др. География 5-6 класс ,учебник 

5-6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина 

Е.К. и др. География 7  учебник 
7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И. Николина В.В. Липкина 

Е.К. и др.  География 8 учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Алексеев А.И., Николина В.В.,  

Липкина Е.К. и др. География 9 

учебник 

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Биология 

 

Пасечник В. В., Суматохин С. В., 

Гапонюк З.Г., Швецов Г. Г.; под ред 

Пасечника В. В.  Биология: 5-й класс: 

базовый уровень: учебник 

5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сивоглазов В.И. Плешаков А.А.            

Биология 6 учебник 

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сивоглазов В.И. Сарычева И.Ю. 

Каменский А.А. Биология 7 учебник 

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сивоглазов В.И.Каменский А.А. 

Сарычева И.Ю. Биология 8 учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сивоглазов В.И.Каменский А.А. 

Касперская Е.К и др.Биология 9 

учебник 

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Физика Псрышкин И.М., Иванов А.И.  Физика: 

7-й класс: базовый уровень: учебник 

7 Акционерное общество 

“Издательство 

“Просвещение” 

Перышкин А.В., Физика 8 учебник 8 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дрофа» 
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Перышкин А.В., Гутник Е.М., Физика 9 

учебник 

9 Общество с ограниченной 

ответственностью «Дрофа» 

Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

Сладков И.А. Химия 8 учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г.Сладков И.А. Химия 9  

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Технология 

 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев 

Ю.Л. и другие  Технология: 5-й класс: 

учебник 

5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. 6 учебник 

  

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. 7 учебник 

 

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др. 8-9 учебник 

  

8-9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Информатика 

 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А.  

Информатика 

5 Акционерное общество 

“Издательство 

“Просвещение” 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика 6 учебник 

 

6 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика 7 учебник 

 

7 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика 8учебник 

 

8 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

Информатика 9 учебник 

 

9 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 5 Нет в перечне 

Виноградова Н.Ф., Мариносян Т.Э. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России, учебник 

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

ОБЖ    
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Хренников Б.О., Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И. Маслов М.В. Основы 

безопасности жизнедеятельности 8 

учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Хренников Б.О., Гололобов Н.В., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 учебник 

9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Музыка Сергеева Г. П., Критская Е. Д.  Музыка: 

5-й класс: учебник 

5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка 6 

учебник  

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка 7 

учебник  

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Музыка 8 

учебник 

8 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Изобразительное 

искусство 

Горяева Н. А., Островская О. В.: под 

ред. Йеменского Б. М.  

Изобразительное искусство: 5-й класс: 

учебник 

5 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Неменская Л.А., под ред. Неменского 

Б.М., Изобразительное искусство, 

учебник  

6 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Питерских А.С., Гуров Г.Е.,   

под ред. Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство, учебник  

7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / Под ред. 

Виленского М.Я. 

Физическая культура, учебник  

5-7 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И., Физическая культура, 

учебник 

8-9 Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Раздел III. Среднее общее образование. 

 
 

 

Предмет 

 

Учебник 

  

 

Класс 

 

Издательство 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., 

Русский язык 10-11. (учебник в 2 частях) 

(базовый уровень) 

10-11 ООО  

 «Русское слово-

учебник»  

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык (учебник, 

базовый и углубленный) 11 

11 ООО «ИОЦ 

Мнемозина» 

Литература Лебедев Ю.В. Литература 10 (базовый уровень).  

  (учебник в 2  частях) 

10 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А., 

под ред. Журавлёв В.П., Русский язык и 

литература. Литература 11 (базовый уровень)   

(учебник в 2 частях) 

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Математика  Ч. 1: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2: 

Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 

(базовый уровень) (учебник в 2 частях) 

10-11 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИОЦ Мнемозина" 
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Математика  Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Поляков В 

.М.; под редакцией Подольского В.Е. 

Математика. Алгебра и начала математического 

анализа. Углубленное обучение 

10 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

“ВЕНТАНА- ГРАФ”; 

Акционерное 

общество 

“Издательство 

“Просвещение” 

Ч. 1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч. 2.: 

Мордкович А.Г. и др., под ред. Мордковича А.Г. 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) (учебник в 2 частях) 

11 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ИОЦ Мнемозина" 

Математика: 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия (учебник, 

базовый и углубленный уровни) 

10-11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  

Английский язык  (углубленный  уровень)  

Афанасьева О.В.,Дули Д. Михеева И.В. 

Английский язык(учебник, базовый)  

10 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др.  

Английский язык  (углубленный уровень)   

Афанасьева О.В., Дули Д  Михеева И.В. 

Английский язык(учебник, базовый) 

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

История  

Загладин Н.В., Белоусов Л.С. Под ред. Карпова 

С.П. История. Всеобщая история. Новейшая 

история. 1914 г. - начало XXI в. (базовый и 

углубленный уровни) 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко – Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история. 

(учебник,базовый и углубленный уровни)  

10-11  

 

 

 

10 

ООО «Русское слово-

учебник» 

 

 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Горинов М.М.,Данилов А.А.,Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. История России 

(базовый и углубленный уровни) (учебник в 3 

частях) 

10 

 

 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Кириллов В.В.  История России до 1914г. 11кл, 

учебник 

11 ООО «Русское слово-

учебник» 
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Право Боголюбов Л.Н,Абова Т.Е.Матвеев А.И. Право 

(учебник, углубленный уровень) Под редакцией 

Лазебниковой А.Ю. 

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Обществозна

ние 

 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю,Матвеев 

А.И.Обществознание 10 класс, учебник 

Под ред.Боголюбова Л.Н. 

10 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. Лазебникова 

А.Ю. Обществознание 11кл, учебник 

Под ред.Боголюбова Л.Н. 

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

География Максаковский В.П., География (базовый 

уровень) 10-11, учебник 

10-11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Биология Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и 

другие /Под ред. Пасечника В.В. Биология 

10  Акционерное 

общество 

“Издательство 

“Просвещение” 

Сивоглазов В.И. Агафонова И.Б. Захарова Е.Т. 

,Биология. Общая биология (учебник, базовый 

уровень) 

11 ООО «Дрофа» 

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. под 

редакцией Парфентьевой Н.А. Физика 

10  Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / 

Под ред. Парфентьевой НА. Физика. (учебник, 

базовый и углубленный уровни)  

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Химия 

 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. 

Химия 

10   Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия 11, учебник 

11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Естествознан

ие 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Пурышева 

Н.С. и др. Естествознание (учебник, базовый 

уровень) 

11 ООО «ДРОФА» 
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Информатика Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(базовый и углубленный уровни) (учебник в  2 

частях) 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика 

(базовый и углубленный уровни) (учебник в 2 

частях) 

11 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

ОБЖ 

 

Ким С.В., Горский В.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности (учебник, базовый уровень)  

10-11 ООО «Вентана –

Граф» 

Физическая 

культура 

Лях В.И., Физическая культура (учебник, 

базовый уровень)  

10-11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Экономика 

 

Хасбулатов Р.И. Экономика (учебник, базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 ООО "ДРОФА" 

Астрономия 

 

В.М.Чаругин.  Астрономия (учебник, базовый 

уровень) 10-11 

10-11 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

 
 

Приложение 3 

Оценочные и методические материалы. 



1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ   
 

Система оценки планируемых результатов 

 

1. Оценка устных ответов учащихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

        При оценке ответа ученика следует учитывать:  

1) полноту и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

         Отметка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке 

ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму 

ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе 

урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

2.Оценка письменных работ 

2.1 Оценка диктантов 
         Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать 

основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее 

приобретенных навыков.         

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Примечания: 

        В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись не менее чем на двух — трех предыдущих уроках. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

- в переносе слов; 

- на правила, которые не включены в школьную программу; 

- на еще не изученные правила; 

- в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

- в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки (искажение звукового облика слова: рапотает; пропуски 

букв: роман стоится; перестановки, замены, добавление букв: пордуктов, лешендарное, дашже). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. 

Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки 



орфографические: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог 

дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

пунктуационные: 

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — 

ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 

ошибки и более, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). При этом орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 

2.2.Критерии и нормы оценивания письменных работ 

 

Виды письменных 

работ 

Отметка 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 

словарный диктант 

- 1-2 ош. 3-4 ош. 5 и более ош. 

Контрольный 

текстовый диктант 

Соотношение 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

нет ошибок 

1негруб. / 1негруб. 

Соотношение 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

2 / 2 

1 / 3 

0 / 4 

Соотношение 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

4 / 4 

3 / 5 

0 / 7 

5 / 4 

2 / 2 

Соотношение 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

5 и более / 7 и более 

0 / 12 и более 

 

Дополнительные  

грамматические 

задания 

Все задания 

выполнены верно 

Выполнено верно не менее 

3/4 заданий 

Выполнено верно не менее 

1/2 заданий 

Выполнено верно 

менее 1/2 заданий 

 

2.3.Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие 

навыков связной речи».  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  



- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (по нормативам оценки контрольных диктантов). 

 

2.4.Критерии и нормы оценивания сочинений и изложений 

 

Отметк

и 

Основные критерии оценки 

 содержание и речевое оформление грамотность 

«5» 1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых 

недочета 

Соотношение орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

1 негруб. или  1 негруб. или 1 

 

«4» I) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности 

в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не 

более 3-4 речевых недочетов 

Соотношение орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

2 / 2 / 2 

1 / 3 / 2 

0 / 4 / 2 

 

«3» 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные 

нарушения последовательности изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов 

Соотношение орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

4 / 4/ 4 

3 / 5 / 4 

0 / 7 / 4 

 

 (в 5 классе – 5 / 4 / 4)  

«2» 1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо выраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 

речевых недочетов 

Соотношение орфографических, 

пунктуационных и грамматических 

ошибок 

7 и более / 7 и более /  

7 и более 

 

 

Примечания:  

1. При оценке сочинений необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного, речевого оформления. Наличие оригинального 

замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 



2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы 

следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 

Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—

4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении отметки «5» превышение объема сочинения не принимается во 

внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а 

также о сделанных учеником исправлениях. 

2.5.Оценка обучающих работ 
При оценке письменных обучающих работ учитываются:  

- степень самостоятельности учащегося; 

- этап обучения; 

- объём работы; 

- чёткость, аккуратность, каллиграфия. 

Обучающие работы (различные виды упражнений и диктантов неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. Если возможные ошибки были предупреждены в ходе 

работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, 

для отметки «4» допустимо два исправления ошибок. (Исправлять ошибку рекомендуется ручкой: 

аккуратно зачеркивается буква (слово) и надписывается нужная (-ое).) 

Учитель имеет право изменить содержание контрольных работ по своему усмотрению. 

Проверенные в классе работы (классные и домашние) просматриваются, но, по усмотрению учителя, 

могут не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида.  

Классные и домашние работы (упражнения) по новому материалу, который еще недостаточно 

закреплён, учитель проверяет, но не оценивает. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные работы  

по русскому языку 

5 класс 

 
Стартовая контрольная работа. 

 

В лесу. 
Мы идём по узкой дорожке. Под яркими лучами солнца горит, сверкает голубое 

озеро. За ним широкой полосой пролегает болото. По нему шагать опасно. 

Мы входим в лесную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч 

солнца льётся через густую зелень. Тишь и прохлада в лесу. 

Посмотришь вверх и увидишь пушистую белку. Вот зверёк прыгнул с ветки на 

ветку, уронил сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки, и пошли к деревне по крутому подъёму. Здесь конец 

нашего интересного путешествия, но мы вернёмся сюда ещё. 

(84 слова) 

Грамматическое задание:  
1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

1 вариант – Мы идём по узкой дорожке. 

2 вариант – Мы входим в лесную чащу. 

2.Выполнить фонетический разбор слова.  

1 вариант – узкой 

2 вариант – лесную 

3. Выполнить морфемный разбор. 

1 вариант – дорожке, пролегает, интересного. 

2 вариант –узкой, входим, сосновую 

 

 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Морфемика. Орфография». 

 

(Озаглавить.) 

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки, щёчки, спинки и животики. И 

до того налились и пропитались солнцем, что к осени стали золотыми. 

Зашумел в лесу золотой дождь. Капля по листику щёлкнет, и сорвётся лист. 

Синицы на ветке завозятся, и брызнут листья по сторонам. Ветерок вдруг налетит, 

закружится пестрый смерч. Листья шуршат, скачут, качаются на паутинках. 

Шумит золотой дождь. 

                                          Грамматическое задание. 

1.Озаглавьте текст. 

2.Сделайте морфемный разбор слов: зашумел, листику, завозятся, налетит, пёстрый.  

3.Найдите и выпишите из текста 2-3 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

выделите их. 

4.Найдите и выпишите 2-3 слова с чередованием в корне или беглыми гласными, 

подберите к ним  слова с вариантами морфем. 

 

                              

 

                                     Контрольная работа № 2 по теме «Лексика» 



Вариант I 

1. Прочитайте текст. 

(1) И пре..ставить себе трудно, как внизу хор..шо! (2) Серая тр..пинка скво..ь бур..ян (з, 

с)бега..т зигзагами к океану. (3) Отлив... (4) Из воды выл..зли д..леко-д..леко вперёд 

м..рщинистые корич..невые камни. (5) Вокруг камней густыми макаронами л..жат 

водоросли там и сям сквозят луж..цы голубоватой воды. (6) На берегу, в у(з, с)ком 

ск..листом ущел..е, бродят дети и взрослые роют лапами п..сок собаки... (7) Соня не 

выд..ржала подошла к краю обрыва и, ц..пляясь за крепкий бур..ян, стала по тр..пинке 

спускат..ся вниз — к детям к голубым лужицам к весёлому доброму океану. 

(8) Соня перебр..лась через гряду валунов и попала в соседнее ущел..е, выбитое в высоком 

б..регу с незапамятных вр..мён волнами. 

(9) Ни души. (10) Вверху небо светлым треугольником над ущельем застыло. (11) Океан 

шлёпает за камнями, шлейф по водорослям волочит... 

(12) Соня села под скалой в тени и засмотрелась вдаль. (13) Сидела долго и неподвижно, 

убаюканная тёплым ветром, ленивым солнцем и ворчаньем воды. 

(14) И вдруг всмотрелась. (15) Где же дальние коричневые камни? (16) Почему водоросли 

набухли и просочились водой? (17) О! Как сердито шлёпнула волна об угол скалы... (18) 

Пена до самых пяток докатилась. 

(19) Соня быстро вскочила. (20) Прилив? (21) Конечно, прилив! 

(22) Она побежала к наклонному камню, под которым был проход в соседнее ущелье. (23) 

Прохода не было, и под камнем шипела и пенилась вода... 

(По Саше Чёрному; 188 слов) 

2. Выполните задания. 

  1. Перепишите предложения 1 — 8 текста, раскрывая скобки и вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

  2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста. 

  3. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст. 

  4. Определите и запишите тип речи текста, представленный в предложениях 1 — 6. 

  5. В предложениях 1 — 7 найдите слово, имеющее значение «ломаная линия, 

направление по ломаной линии». Выпишите это слово. 

  6. Напишите лексическое значение слова бурьян (предложения 2, 7). 

  7. В предложениях 8 — 18 найдите многозначное слово, первое значение которого «у 

длинного женского платья: волочащаяся сзади удлинённая часть подола». 

  8. Напишите синоним к слову валун (предложение 8). 

  9. Выпишите из текста пары антонимов (не менее двух). 

  10*. В предложении 7 найдите многозначные слова (не менее двух). Составьте и 

запишите с ними словосочетания, которые проясняют значения слов. 

  11*. Выпишите из текста словосочетания, в которых прилагательные употреблены в 

переносном значении. 



  12*. Выпишите из текста грамматические основы, в которых действия человека 

приписываются неодушевлённым предметам. 

  Ответ: 

1. И представить себе трудно, как внизу хорошо! Серая тропинка сквозь бурьян сбегает 

зигзагами к океану. Отлив... Из воды вылезли далеко-далеко вперёд морщинистые 

коричневые камни. Вокруг камней густыми макаронами лежат водоросли, там и сям 

сквозят лужицы голубоватой воды. На берегу, в узком скалистом ущелье, бродят дети и 

взрослые, роют лапами песок собаки... Соня не выдержала, подошла к краю обрыва и, 

цепляясь за крепкий бурьян, стала по тропинке спускаться вниз — к детям, к голубым 

лужицам, к весёлому, доброму океану. 

Соня перебралась через гряду валунов и попала в соседнее ущелье, выбитое в высоком 

берегу с незапамятных времён волнами. 

2. Заголовок: «Чем опасен прилив». 

3. Стиль речи: художественный. 

4. Тип речи: описание. 

5. Зигзаг. 

6. Высокая сорная трава; заросли высокой сорной травы. 

7. Шлейф. 

8. Камень. 

9. Внизу — вверху, отлив — прилив, океан — лужицы. 

10. Не выдержала груза, не выдержала экзамен, не выдержала соблазна; край стола, край 

города, родной край; песчаный обрыв, обрыв провода; крепкий канат, крепкий человек, 

крепкий чай. 

11. Морщинистые камни; к весёлому, доброму океану; ленивым солнцем. 

12. Тропинка сбегает; камни вылезли; океан шлёпает, волочит; (сердито) шлёпнула волна. 

 

Вариант II 

1. Прочитайте текст. 

(1) Вы подумайте только: мален..кая кроткая девоч..ка и огромный, одуревший океан... (2) 

Ни вправо, ни влево дороги нет вода закрыла все проходы и л..зейки пена и раскатистая 

волна с каждым ударом всё ближе подбирают..ся к мален..ким дрожащим ногам... (3) А 

вверху, над гол..вой, на высоте трёхэтажного дома, пр..езжают вдол.. края обрыва 

автомобили проходят беспеч..ные п..шеходы, и никому и в голову (не)придёт взглянуть 

вни(з, с) на прижавшуюся к мокрой скале девоч..ку... 

(4) Где остановит..ся прилив (5) На какой линии у какой чёрточки (6) Камыш.. в глубине 

ущел..я был сух, значит, волна туда (не)докатывает..ся? (7) Или он высох в часы отлива на 

горячем со..нце под тёплым сквозным ветром? 

(8) Соня заметалась во все стороны и, наконец, стала кричать пронзительным голоском: 

«Спасите! Спасите! Меня захватил прилив...» (9) Но грубый океан басистым рёвом 

покрыл Сонин голосок, ветер унёс и разметал испуганные слова... (10) И опять стала Соня 

кричать всё громче, всё отчаяннее. 



(11) Кричала, кричала, даже закашлялась... 

(12) И вот, представьте себе изумление Сони: из-за угла скалы, прямо из лопочущей воды 

вышел на её зов... (13) Нептун, настоящий морской бог Нептун, как его во всех книжках 

рисуют. (14) Седая, разметавшаяся борода, косматые брови, в руке трезубец, сам весь в 

водорослях, на плечах прозрачная мантия... 

(По Саше Чёрному; 187 слов) 

2. Выполните задания. 

  1. Перепишите предложения 1 — 7 текста, раскрывая скобки и вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы и знаки препинания. 

  2. Озаглавьте текст так, чтобы название отражало тему текста. 

  3. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст. 

  4. Определите и запишите тип речи текста, представленный в предложениях 13, 14. 

  5. В предложениях 8 — 14 найдите слово, имеющее значение «широкая длинная 

одежда в виде плаща». Выпишите это слово. 

  6. Напишите лексическое значение слова беспечный (предложение 3). 

  7. Среди слов предложений 8 — 11 найдите многозначное слово, одно из значений 

которого «нанести на поверхность тонкий слой чего-либо». 

  8. Выпишите из предложений 1 — 6 пары синонимов (не менее двух). 

  9. Выпишите из текста пары антонимов (не менее двух). 

  10*. В предложении 3 найдите многозначные слова (не менее двух). Составьте и 

запишите с ними словосочетания, которые проясняют значения слов. 

  11*. Выпишите из текста словосочетания, в которых определения употреблены в 

переносном значении. 

  12*. Выпишите из текста грамматические основы, в которых действия человека 

приписываются неодушевлённым предметам. 

  Ответ: 

1. Вы подумайте только: маленькая кроткая девочка и огромный, одуревший океан... Ни 

вправо, ни влево дороги нет, вода закрыла все проходы и лазейки, пена и раскатистая 

волна с каждым ударом всё ближе подбираются к маленьким дрожащим ногам... А вверху, 

над головой, на высоте трёхэтажного дома, проезжают вдоль края обрыва автомобили, 

проходят беспечные пешеходы, и никому и в голову не придёт взглянуть вниз на 

прижавшуюся к мокрой скале девочку... 

Где остановится прилив? На какой линии, у какой чёрточки? Камыш в глубине ущелья 

был сух, значит, волна туда не докатывается? Или он высох в часы отлива на горячем 

солнце под тёплым сквозным ветром? 

2. Заголовок: «Чем опасен прилив». 

3. Стиль речи: художественный. 

4. Тип речи: описание. 

5. Мантия. 

6. Тот, кто ни о чём не беспокоится; беззаботный, легкомысленный. 

7. Покрыл (покрыть). 

8. Проходы — лазейки; линии — чёрточки. 

9. Маленькая — огромный, вправо — влево, вверху — вниз, прилив — отлив. 



10. Голова колонны, голова человека, работать головой; край стола, край города, родной 

край; песчаный обрыв, обрыв провода; проходит быстрым шагом, проходит практику, 

боль проходит. 

11. Одуревший океан; грубый океан; испуганные слова; (из) лопочущей воды. 

12. Вода закрыла; пена и волна подбираются; прилив захватил; ветер унёс и разметал. 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Погода стала меняться. Из-за далёкого горизонта неслись и приближались 

низкие облака. Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и 

исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду 

сухие листья и погнал их по реке. Нина сказала, что скоро пойдет дождь. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась 

пузырьками , когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. 

Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. 

2.Выполнить разбор словосочетания 

с новой силой 

2 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. 

2.Выполнить разбор словосочетания 

В степной местности 

 

Грамматическое задание(Ответы) 

1 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. 

2.Выполнить разбор словосочетания 

(с какой?) с новой(прил.) силой(сущ.) 

2 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. 

2.Выполнить разбор словосочетания 

(в какой?)В степной(прил.) местности(сущ.) 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное» 

 

Необыкновенный конь 
Лосёнок прождал мать всю ночь, но она не вернулась. 

Вдруг затрещали сучья, раздвинулись кусты и на поляне показались два странных 

существа. Лосёнок радостно приблизился к незнакомцам. Это были дети лесника. 

Когда Даша прикоснулась к лосёнку и погладила по голове, малыш зачмокал. 

Ребята догадались, что он хочет есть. Они достали бутылку с молоком, сделали из 



полотняной тряпочки соску и поднесли её к мордочке лосёнка. Тот с жадностью схватил 

её, а потом спокойно пошёл на ребячий зов. 

Прошло три года, и Мишка из маленького лосёнка превратился в красивого лося, 

ходил без привязи по лесу и никуда не убегал. 

Дедушка смастерил для него сбрую, санки с жестяными полозьями и научил 

необыкновенного коня возить внучат в школу. 

 

Грамматическое задание 

А1. В каком словосочетании есть существительное 3-го склонения? 

□ 1) пять кастрюль  □ 2) сборщик дани 

□ 3) парусный корабль □ 4) теннисная площадка 

А2. Какое из нарицательных существительных употребляется и как имя собственное? 

□ 1) орёл   □ 2) медведь 

□ 3) зяблик   □ 4) заяц 

А3. Какое существительное имеет форму только множественного числа? 

□ 1) картины   □ 2) шторы 

□ 3) каникулы  □ 4) цветы 

А4. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) город в Удмурт.., гадает на ромашк.. 

□ 2) на капитанском мостик.., в Южной Америк.. 

□ 3) запечатал сургуч..м, любит всем сердц..м 

□ 4) средство от мол.., расцвел на проталин.. 

А5. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) шалаш.., полноч.. □ 2) дрож.., калач.. 

□ 3) из-за туч.., мощ.. □ 4) роскош.., рож.. 

А6. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) футбольные тренера □ 2) пять апельсинов 

□ 3) строй солдат  □ 4) пара чулок 

В1. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) в 

предложном падеже. 

Сначала мне очень не хотелось спускаться в подземелье, но потом я победил неприятное 

ощущение и начал спуск. 

В2. Из данного предложения выпишите существительное (существительные) 3-го 

склонения, поставив его (их) в начальную форму. 

Город утонул в лилово-туманной тени, и только верхушки высоких тополей на острове 

резко выделялись червонным золотом. 

B3. Из данного предложения выпишите нарицательное (нарицательные) существительное 

(существительные), поставив его (их) в начальную форму. 

Пошел раз Жилин под гору посмотреть, где живет старик. 

 

С1. Напишите 4–5 предложений о фильме, который вам понравился. 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное» 

 

(Озаглавить.) 

Жарким летним утром мы собрались на сенокос. Чувство радости жизни, яркого 

летнего
2
 утра полно охватывает меня. Бурыми от загара ногами выбегаю на улицу. 

Дорога вьётся мимо берёзовой
2
 рощи, вдоль лесного озера. Под зелёной 

развесистой
2
 берёзой лежит седая роса.

4
 Ветер по-утреннему свеж. С лугов пахнет 

сладкой
3
 земляникой и ароматным настоем разнотравья. 

Нам предстояло косить целебную луговую траву. Полянка ожила, наполнилась 

звонким смехом, радостными возгласами. К обеду солнце подсушило траву, и мы 



принялись за укладку большого стога. Холодной зимой эта трава обернётся сладким 

молоком, сохранившим чудесную силу солнца
1
. 

Приятно работать на свежем воздухе и видеть вокруг добрые родные лица. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса. Промежуточная аттестация 

 

 
Летнее утро поднимает с постели. Над рекой ещё расстилается туман. Скоро он пропадает в 

прозрачном воздухе и освобождает сизую крону дремучего тополя, потом верхушки черёмухи. 

Пора отправляться за грибами. 

Я заметил, что чаще всего грибы попадаются возле берёз. Берёзка дружит с грибами. Под её 

покровом растёт всем известный подберёзовик. 
Подосиновик - гриб яркий, стройный. Он не вылезает вдруг на дороге или тропке. Живёт он в 

высоком осиннике и не прячется. Издали замечаешь его яркую шляпку. Срезаешь гриб, а 

рядом видишь ещё штук пять. 
И разом грибы кончаются, но у вас уже полная корзинка. Можно собираться домой. 
 

Объём слов: 97 
 

По Г.Скребицкому 

 
Грамматические задания: 

1. Выполнить фонетический разбор слов: 

I вариант – сизую; 

II вариант – яркую. 

2. Выполнить разбор слова по составу: 

I вариант – расстилается, подберёзовик; 

II вариант – вылезает, подосиновик. 

3. Выполнить морфологический разбор слов: 

I вариант – поднимает, (за)грибами; 

II вариант – живёт, шляпку. 

4. Выполнить синтаксический разбор предложения: 

I вариант – Летнее утро ...; 

II вариант – Живёт 
 1 

 

 

 

 

 

 

  



Контрольные работы 

по русскому языку 

6 класс 

 
 

Контрольная работа 

 

Июль - пора гроз 
        Воздух становится душен и тяжёл. Солнце сверкнуло последним лучом и спряталось. 

Облеклось в безразличный лиловый цвет всё: лес, деревни, акации, трава. С запада 

тянулось чёрное пятно и быстро надвинулось на село, расстилалось огромными крыльями 

по сторонам. Всё замирает. Всё прячется и безмолвствует. Бездушные предметы 

разделяют зловещее предчувствие. Деревья перестают покачиваться и задевать друг друга 

сучьями. Они наклоняются верхушками между собой, предупреждают себя шёпотом об 

опасности. Когда туча обложила весь горизонт, на небе блеснула молния. Ветер гонит по 

дорогам клубы пыли. В отдалении начинают падать первые крупные капли дождя. 

 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста слово с непроизносимой согласной в корне слова 

2. Выписать из текста слово, правописание приставки в котором зависит от 

звонкости-глухости предыдущего согласного  

3. Выписать из текста глагол II спряжения  

4. Выписать из текста слово с чередующейся гласной в корне слова 

5. Выписать из текста глагол с –тся, -ться  на конце 

6. Выписать из текста слово с безударной гласной в корне слова, проверяемое 

ударением 

7. Выписать из текста предложение с однородными членами после обобщающего 

слова 

Выписать из текста сложное предложение 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Текст. Функциональные разновидности 

текста». 

 

1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ 

(1) Ж..вут в соседних домах две сем..и. (2) Одни всё время ссорят..ся а у других всегда мир и 

взаимопонимание. (3) Однажды, позавидовав сосе(д, т)ской семье, жена говорит мужу Сходи к соседям 

поем..три, что они делают, что у них всегда всё хор..шо. 

(4) Пош..л спрятался и наблюда..т. (5) Видит, женщина моет полы. (6) Вдруг что-то её отвл..кло и она 

побежала на кухню. (7) В это время её муж заш..л в дом (не)заметил ведро с водой зац..пил его и вода 

разлилась. 

(8) Тут пришла жена, извиняется перед мужем: 

(9) — Прости, дорогой, я виновата. 

(10) — Нет, это ты прости, я виноват. 

(11) Услышал это сосед и пошёл домой. (12) Дома жена спрашивает: 

(13) — Ну, что, посмотрел? 

(14) — Да! 

(15) — Ну что? 

(16) — Всё понял! У нас все правы, а у них все виноваты. 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ. 



1. Перепишите  текст, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания. 
2. Определите и запишите тему текста. 
3. Озаглавьте текст. 
4. Определите и запишите основную мысль текста. 
5. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст. 
6. Напишите, какой тип речи используется в предложениях 9, 10, 13-16. 
7. Определите и запишите тип речи всего текста. 
8. * Укажите способ связи предложений 5 и 6. 
9. * Определите и запишите ключевые слова текста. 

 ВАРИАНТ 2 

1. ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТ. 

(1) В одном селе жила большая семья — более ста человек насчитывала. (2) В ней царила особая 

атмосфера мира, согласия и взаимопонимания. (3) Никогда здесь не ссорились, не ругались. (4) Слух об 

этой семье дошёл до правителя страны. (5) И решил он проверить, правду ли говорят люди. 

(6) Приехал владыка в село, и душа его порадовалась: чистота и порядок, красота и мир. (7) Хорошо 

детям спокойно старикам. (8) Зах..тел владыка узнать как добилась этого сем..я. (9) Приш..л он к 

старейшине и попр..- 

сил поделиться секретом. (10) Старик взял лист бумаги что-то на нём нап..сал а потом вручил 

правителю. 

(11) На бумаге было всего три слова: «Любовь, Терпение, Прощение». 

(12) И это всё уд..вился правитель. (13) На что старик ответил Да! Это и есть основа ж..зни всякой 

хорошей сем..и. (14) И подумав, добавил И мира тоже… 

2. ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ. 

1. Перепишите  текст, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и 

знаки препинания. 
2. Определите и запишите тему текста. 
3. Озаглавьте текст. 
4. Определите и запишите основную мысль текста. 
5. Напишите, к какому стилю речи относится этот текст. 
6. Напишите, какой тип речи используется в предложениях 12—14. 
7. Определите и запишите тип речи всего текста. 
8. * Укажите способ связи предложений 1 и 2. 
9. * Определите и запишите ключевые слова текста. 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Лексикология. Культура речи» 

 

Павел Михайлович Третьяков был известным русским фабрикантом, богатым купцом, 

а также истинным другом художников. Он употреблял своё состояние на приобретение 

картин русских живописцев. Третьяков покупал их у знаменитых и молодых мастеров, 

если видел в них талант и преданность искусству. Тихо, без лишних слов делал Третьяков 

великое дело. А когда собрал большую коллекцию, создал галерею, то передал ее в дар 

Москве. 

Когда П.М. Третьякова не стало, его дом превратился в музей, а фасад галереи 

потребовалось перестроить. Проект было предложено разработать Виктору Михайловичу 

Васнецову. 



В.М. Васнецов создал чудесный терем. Красный, белый, с резными каменными 

украшениями, с золотым кружевом под крышей. Высоко над входом, в фигурном 

кокошнике, чёрный барельеф — древний герб Москвы: Георгий Победоносец, 

побеждающий змея.   (По Л. Кудрявцевой) 

Задания к тексту: 

1. Найдите синонимы к слову художник. 

2. Являются ли слова молодой и знаменитый антонимами? 

3. Составьте словосочетания со словом молодой, иллюстрируя разные значения этого 

слова. 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Словообразование. Культура речи. 

Орфография» 

Заблудился 

Вечерняя заря догорает. В холодном воздухе разливается сизый туман.
4
 

Я решил вернуться домой. Быстрыми шагами прошёл я заросли кустов. У ног моих 

тянулась равнина, а дальше стеной возвышался мрачный лес. Я осмотрелся кругом и 

спустился с холма. Высокая трава на дне долины белела ровной скатертью. Низкие кусты 

широко тянулись передо мной, а за ними далеко виднелось пустынное
2
 поле. Как 

добраться домой? 

Я вышел на опушку и пошел полем. Очень трудно пробираться по узкой
1
 тропинке. 

Кругом росла высокая рожь. Ночная птица низко промчалась и коснулась меня крылом. 

В тишине гулко раздавались мои шаги. 

Но вот на вечернем небе зажигаются звёзды, заблестел серп молодого месяца. Теперь 

я узнал дорогу и предполагал, что через час буду дома. 

Контрольная работа № 4 по теме «Имя существительное» 

Прекрасные слова русского языка 
    Заря и зарница-прекрасные слова русского языка. Оба они связаны с нашей природой. 

    Зори бывают почти каждое утро и каждый вечер. С утренней зарёй в нашей памяти 

связаны картины предрассветной тишины. В этот заревой час низко над землёй пылает 

утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода. На зорях трава омыта росой, а по 

деревням пахнет парным молоком. 

     Вечернюю зарю мы часто путаем с закатом солнца. Вечерняя заря начинается, когда 

солнце зайдёт уже за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по 

нему множество красок и медленно переходит в поздние сумерки и ночь. 

     Зарницы чаще всего бывают в июле, когда созревают хлеба. 

 

Грамматическое задание 

 

I вариант II вариант 



1.Выписать из текста слова с 

чередующейся гласной в корне слова 

2. Выписать  из текста слова с 

безударной гласной в корне слова, 

проверяемой ударением. 

3.Разобрать слова по составу: 

утренний, низко, пахнет 

4.Сделать полный синтаксический 

разбор предложения: В этот заревой 

час низко над землёй пылает утренняя 

звезда 

5.Сделать морфологический разбор 

слова: языка 

1.Выписать из текста слова с чередующейся гласной в 

корне слова. 

2. Выписать  из текста слова с безударной гласной в 

корне слова, проверяемой ударением 

3.Разобрать слова по составу: возвышался, низкие, 

пустынных 

4.Сделать полный синтаксический разбор 

предложения: Вечернюю зарю мы часто путаем с 

закатом солнца. 

5.Сделать морфологический разбор слова(с) природой 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Имя прилагательное» 

 

Летний день 
    Жарким июльским днём, когда луч солнца так жгуч, хочется найти место прохладнее. 

Далеко не лёгкое это дело. Из большого грушевого сада, который наполнен зноем, идёшь 

мимо собачьей будки  и рыбацких сетей, поднимаешься на деревянное крыльцо и входишь 

в прохладный каменный дом. 

    Ставни прикрыты, и поэтому здесь царят тишина и таинственный полумрак. 

Приглядевшись, начинаешь различать длинную сероватую лавку, холщовую рубашку и 

кумачовую косынку на ней, глиняный кувшин на столе и другую бабушкину домашнюю 

утварь. 

  В первую минуту вздыхаешь с величайшим облегчением: что может быть лучше этой 

прохлады… 

К вечеру, после утомительного знойного дня, собирается гроза. Порывистый северо-

восточный ветер налетает на сад, доносит гусиные крики с реки и далёкие раскаты грома. 

Дерзкие порывы теребят соломенную крышу сарая и гонят серо-синюю огромную тучу, 

закрывшую нежно-голубой небосвод. Вот уже дальний лес скрылся за туманной пеленой 

дождя. 

Грамматическое задание 

1. Выписать из текста качественные имена прилагательные. 

2. Выписать из текста относительные имена прилагательные 

3. Выписать из текста притяжательные имена прилагательные. 

4. Выписать из текста  имена прилагательные в простой сравнительной степени. 

5. Выписать из текста краткие имена прилагательные. 

6. Выписать из текста имена прилагательные со словами, усиливающими отрицание. 

7. Сделать разбор слова по составу: тончайший 

8. Сделать морфологический разбор слова: глиняный 

Контрольная работа № 6 по теме «Имя числительное» 

Я пошел в пятый класс в сорок восьмом году. Правильней сказать, поехал. У нас в 

деревне была только начальная школа. Поэтому, чтобы учиться дальше, мне пришлось 

снаряжаться из дому за пятьдесят километров в райцентр… 

Так, в одиннадцать лет, началась моя самостоятельная жизнь. Голод в тот год еще не 

отпустил. А нас у матери было трое, я самый старший. Весной я глотал сам и заставлял 

глотать сестренку глазки проросшей картошки и зерен овса и ржи, чтобы развести 

посадки в животе. Тогда не придется все время думать о еде. Все лето мы старательно 



поливали свои семена чистой ангарской водичкой, но урожая почему-то не дождались. А 

может быть, он был настолько мал, что мы его не почувствовали. 

                                                                                                                                       (По В. 

Распутину)(110 слов) 

Задание 
          1. Подчеркните числительные как члены предложения. 

          2.Выпишите из текста собирательное, порядковое и количественное числительное. 

             Просклоняйте по падежам собирательное числительное трое. 

          3.Докажите, что слово старший не числительное. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Глагол» 

Контрольный работа (диктант) по теме «Глагол». 

 

    ЛЕСНОЕ ПОЛОВОДЬЕ 
              Лесных зверей половодье гонит на возвышенные места. Мыши спасаются на 

корягах и в птичьих гнёздах. Лисы забираются на деревья и там сидят в ожидании спада 

воды. Зайцы спасаются от воды бегством или собираются большими группами на 

бугорках, которые еще не затопила вода. Здесь зайцам чаще всего удаётся переждать 

половодье.  

              Для спасения зверей снаряжается экспедиция. Кругом расстилается вода. Вот 

видишь, как на островке зайцы становятся столбиком, замирают. Среди ушастых зверей 

вдруг замечаешь лисицу, барсука. Беда всех примирила.  

              Появление лодки встречается со страхом. Зайцы начинают кидаться в воду, но им 

приходится быстро возвращаться. Плавают они плохо. Зайцы смешно отряхиваются и 

ждут своей участи. 
(По В.Пескову) 

(101 слово) 
Грамматические задания. 

 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 
I вариант:  Лесных зверей половодье гонит на возвышенные места. 
II вариант: Мыши спасаются на корягах и в птичьих гнёздах. 

 

2. Произведите морфологический разбор слова: 
I вариант: гонит (1 предложение) 
II вариант: спасаются (4 предложение) 
 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс  6 класса. Промежуточная аттестация. 
 

Поход в лес. 
      Утром мы отправились в лес. Ярко разгоралась в небе зорька. Первые лучи солнца 

прорывались через облака и играли с зеленой травой. От такой игры трава на полянках 

выгорала и желтела. 

Маленький ручеек спрятался от солнца в густой траве. Мы расположились на его берегу, 

загорали и наслаждались летом. Вечером разожгли костер. Он горел очень красиво. Языки 

этого костра пожирали сухие ветки деревьев одну за другой. Потому на горячих углях мы 

пекли картошку. Картошка подгорела, но вкуса своего не потеряла. Мы съели ее с 

большим аппетитом. Наступила ночь, на небе загорелись звезды. Они вызвали у нас 

радостное настроение. Мы пели песни и слушали музыку. Горящие звезды освещали наши 

счастливые лица. (110 сл.) 



 

Грамматические задания. 

1 вариант. 

1. Выписать из 1 абзаца 1личное и 1 указательное местоимение, образовать от них 

формы Р.п., Д.п., Т.п. 

2. Выписать из 1 предложения 2 абзаца прилагательные, определить их разряд. 

3. Синтаксический разбор предложения 

Первые лучи солнца прорывались через облака и играли с зеленой травой. 

4. Разбор по составу слов разгоралась, наслаждались, радостное. 

 

2 вариант. 

1. Выписать из 2 абзаца 1личное и 1 указательное местоимение, образовать от них формы 

Р.п., Д.п., Т.п. 

2. Выписать из последнего предложения прилагательное, определить его разряд. 

3. Синтаксический разбор предложения 

Мы расположились на его берегу, загорали и наслаждались летом. 

4. Разбор по составу слов подгорела, счастливые, расположились. 

 

 

 

Контрольные работы 

по русскому языку 

7 класс 
 

Контрольная работа 
  

                                     Осень на воде 

Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в 

воде, а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились 

на дно. 

Лягушки зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики бродят стайками. На 

гладкой поверхности тѐплой воды иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбѐшки 

ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 

Ветер шевелит жѐлтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде. Жадные 

рыбы схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. 

А бросьте в воду горсточку крошек. Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, 

борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и ничего не увидишь. Спокойна 

тѐмная вода. 

(105 слов) 

1,2,3,5 задания- по 3 балла 

4 задание-2 балла 

Грамматическое задание. 

1. Разбор слова по составу и словообразовательный разбор. 1 вариант - 

водяные, окажется 

2 вариант - голодные, посмотришь 

2. Морфологический разбор слова. 1 вариант – замирает 

2 вариант - опустились 

 

3. Синтаксический разбор предложения. 

1 вариант - Окуни, ерши, лещики бродят стайками. 

2 вариант - Толкаются, кружатся, борются за пищу рыбки. 



4. Выписать: 

1 вариант - Выписать из диктанта слова с проверяемыми безударными 

гласными и подобрать к ним проверочные слова. 

2 вариант - Выписать из диктанта слова с чередующимися гласными в корне и 

графически объяснить их. 

5. Фонетический разбор. 1 вариант - толкаются 2 вариант - жадно 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Причастие» 

У моря 
      Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным 

покоем и тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким 

волнам, набегавшим на берег. 

      Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от 

далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль и ширь расстилалось открытое 

море, не имеющее границ. И ребятам казалось, что они добрались до самого края света, 

что дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же 

бескрайнее небо, лишь кое-где покрытое бледно-розовыми облачками. 

      Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами 

сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. (117 слов) 

  

Грамматическое з а д а н и е  
1.Произвести синтаксический разбор предложений: 

I  в а р и а н т -Петька и Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному 

галькой, отшлифованной волнами. 

II в а р и а н т -Их головы прятались за ворохами сухого бурьяна, собранного ими для 

будущего костра. 

2.Выполнить морфологический разбор любого причастия из текста. 

3.Разобрать слова по составу: 

I  в а р и а н т  – пропитанная, отшлифованной, полынным. 

II в а р и а н т - пустынному, усеянному, плещущееся. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Деепричастие» 

      Чудесная ночь 
      В эту ночь чудеса приходят без приглашения. Поздним вечером, устроившись у окна, 

ты ясно ощущаешь, что кто-то пробирается к дому. Распахнув окно, прикасаешься к 

падающим с неба голубовато-серебряным снежинкам и говоришь: «Здравствуй, Новый 

год!» 

Шепот, шорохи, таинственный перезвон — признаки приближающейся прелестной 

сказки. 

Загорается на небе луна, с крыш слетает снежок, и метель, кружащая под окном, 

словно окутывает тебя с головы до ног. Забыв о времени, о празднике, прикрываешь глаза 

и погружаешься в сладкий сон. Тебе снится, что ты, оторвавшись от земли, летишь над 

сонным городом, заснеженным лесом, небольшой речонкой, покрытой ледяным панцирем. 

Долетев до звездного неба и сняв яркую звездочку, прикрепляешь ее к себе на грудь. 

Утром, проснувшись с легким сердцем и радостной улыбкой, вспоминаешь 

необыкновенную встречу с чудом.  

                                                                                                                             (121 

слово)              (По А. Иллюминаторской) 

Грамматическое з а д а н и е  



1.Произвести синтаксический разбор предложения 

Утром, проснувшись с легким сердцем и радостной улыбкой, вспоминаешь 

необыкновенную встречу с чудом.  

2.Выполнить морфологический разбор любого деепричастия из текста. 

3.Разобрать слова по составу: 

I  в а р и а н т  – устроившись, прикасаешься, распахнув 

II в а р и а н т - проснувшись, прикрепляешь, долетев. 

 

Контрольная работа № 3 

      Первая гроза 
      Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. Кое-где уже 

появились едва-едва заметные зеленые листочки. По-новому выглядел город. Во-первых, 

чуть-чуть дул ветерок, во-вторых, почти все окна открыты настежь, в-третьих, солнце 

светило по-царски, но не горячо, а ласково, по-доброму. На дорожках было видимо-

невидимо воробьев, и они по-прежнему сновали вверх и вниз. 

      Но неожиданно небо потемнело. Небрежно, неряшливо поползли растрепанные тучи. 

Сначала мелькнула неяркая молния и разрезала надвое темно-серое небо. Потом вспугнул 

птиц сильный раскат грома, как будто где-то кто-то вдребезги расколол стеклянную 

посуду. 

      И хлынул ливень, точь-в-точь занавес опустился на землю и закрыл все вокруг. 

Пропал куда-то город, а по улицам торопливо побежали мутные потоки воды. 

      Дождь шел долго, а утром вымытый город выглядел по-праздничному весело. (120 

слов) (По А. Иллюминаторской) 

 

Грамматическое з а д а н и е :  
1.Произвести синтаксический разбор предложения 

 I вариант - Я надолго запомнил этот ясный по-весеннему и теплый по-летнему день. 

II вариант - Сначала мелькнула неяркая молния и разрезала надвое темно-серое небо. 

2.Выполнить морфологический разбор любого наречия из текста. 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса. Промежуточная аттестация. 

 

                                                                          Лебеди. 

    Почти каждой весной я уезжал охотиться на волховские широкие равнины. 

        Засев однажды в шалаше, уютно устроившись, я был удивлён необычным и ещё не 

виданным мною чудесным зрелищем. Многочисленная стая лебедей, возвратившихся с 

далёкого юга, стала кружить над разливом. Я видел освещённые зарёю розоватые 

распахнутые крылья, длинные вытянутые шеи, слушал их голоса. 

       Лебеди долго и низко кружили, потом стали садиться на воду. Я забыл о ружье и 

любовался невиданным зрелищем, напоминавшим мне дивные пушкинские сказки. Не 

замечая меня, лебеди плавали, купались, переговаривались, и я мог близко наблюдать 

этих чудесных птиц. Потом по какому-то знаку, шумя крыльями, брызгая водою, лебеди 

вдруг стали подниматься и, собравшись в стаю, потянули дальше на север. Я уже больше 

ничем не интересовался.   (117сл.) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

 

 

Грамматическое задание. 



Вариант 1 Вариант 2 

1.Синтаксический разбор предложений. 

Многочисленная стая… (2абз. 2предлож.) Я забыл о ружье… (3абз. 2 

предлож.) 

2.Морфологический разбор слов 

Освещённые (из 2абз. 3предлож.) Распахнутые (из 2абз. 

3предлож.) 

3.Морфемный разбор слов 

Замечая, вытянутые. Шумя, напоминавшим. 

 

 

 

 

                                                       Контрольные материалы 

                                                 по русскому языку 

                                                          8 класс 

 
                                                             Контрольная работа 

 

                                                                 Вариант  1 

 

1. Укажите словосочетание с действительным причастием. 

1) засеянные поля 2) упавшие листья 3) молотый кофе 4) узнаваемые лица 

 

2. Укажите словосочетание с деепричастием несовершенного вида 

1) зная о проблеме;   2) уйдя с работы;      3)решаю задачу;      4)купив продукты 

 

3.Укажите слово, в котором пишется Е. 

 

  

1) за чернеющ… .м лесом 

3) за скачущ…м всадником 

  

 

2) к пестреющ…м цветам 

4) о минувш…м времени 

  

 

4.Укажите причастие с суффиксом –УЩ-(-ЮЩ-) 

1) терп…щий боль; 2) леч…щий врач;  3)стел…щийся внизу;  4) кле ..щий 

конверты 

 

5. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

1) редко слыш… .мый;        2) раздува… .мый ветром;      3) отворя… .мая дверь; 

4) освеща…мый солнцем 

 

6. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

1) выслушавший    2) развеянный     3) успокоив    4) заклеев 

 

7. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН. 



1) стари… .ый замок, нитки запута… .ы 

2) заброше… . ая усадьба, жаре… . ая на костре 

3) стра ..ый разговор, маринова… .ый огурцы 

4) кипяче… . ая ода, товары выгруже… .ы 

 

8. НЕ пишется слитно: 

1) (не) купленный, а испеченный пирог 

2) (не) имеющий границ 

3) (не) распустившиеся цветы 

4) рыба (не) поймана 

 

9. НЕ пишется раздельно: 

1) (не) навидя   2) (не) засеянные поля   3) (не) высушенное белье   4) (не) слушая 

 

10. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется 

запятыми: 

1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями . 

2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро . 

3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты . 

4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой . 

  

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) приспособленные 

для жизни (2) в таких условиях (3) и животных (4) умеющих долгое время (5) обходиться 

без воды. 

1) 1, 3, 4             2) 1, 2, 4                   3) 2, 3, 5                   4) 1, 4 

 

12. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в 

первую очередь (4) больных и слабых рыб (5) щуки предупреждают распространение 

болезней   среди обитателей водоема. 

1) 1, 4, 5       2) 1, 2, 3, 4       3) 3, 4, 5        4) 2, 3, 5 

 

13. В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка в употреблении 

деепричастного оборота: 

1) Подойдя к квартире, дверь со скрипом открылась . 2)Лес шумел, качаясь от 

ветра . 

3) Я шел, напевая песенку. 

4)Зевая, соседка спросила о цели моего приезда . 

 

Прочитайте текст и выполните задания 14-20 (ответы записывайте словами или 

цифрами). 

(1)В нашей стране обитают разные виды цапель . (2) Серые цапли, например, 

крупнее      белых, но не так красивы . (3) Их можно часто видеть на болотах и озерах . (4) 

Водоем -их дом . 

(5) Цапля стоит неподвижно, втянув шею в плечи, или медленно расхаживает у 

берега,      бесшумно поднимая и опуская свои длинные тонкие ноги . (6) Такие ноги у 

всех птиц,        охотящихся на болоте или в воде: у журавля, аиста, фламинго . (7) Но вот 

цапля увидела    рыбку или лягушку – и молниеносно острым, как копье, клювом схвачена 

добыча . (8)        Этим же сильным клювом -копьем цапля защищается сама и защищает 



свое гнездо . (9) Его цапли строят обычно в кроне высокого дерева . (10) Это большая куча 

хвороста или            камыша с углублением посередине . (11) В это углубление цапля 

откладывает 3-7                зеленоватых яичек и сидит на них, смешно свесив ноги . 

(12) На суше цапли ловят мышей и насекомых . (13) Гнездятся птицы колониями, 

часто очень крупными . (14) Иногда в колонии цапли только одного вида, иногда - разных . 

 

14. Какой заголовок соответствует теме текста? 

1) Редкие птицы .    2) Цапли .    3) Белые цапли .     4) Берегите птиц! 

 

15. Из предложений 5 - 7 выпишите краткое страдательное причастие. 

 

16. Во втором абзаце укажите номер предложения, в котором употреблены два 

деепричастных оборота. 

 

17. Среди предложений 4-7 укажите номер предложения, в котором употреблен 

причастный оборот. 

 

18. Из каких морфем состоит слово СВЕСИВ? 

 

19. Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы : 

к…мбинация, к…литка, , акв …рель, пр…тензия 

  

Входная контрольная работа (ФГОС) Русский язык 8 класс 

2018-2019 учебный год 

 

 

Фамилия, имя учащегося______________________________ 

 

Вариант  2 

 

1. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 

1) расколотый орех;  2) игравший ребенок;  3) колющий предмет;  4) согнувший 

ветку 

 

2. Укажите словосочетание с деепричастием совершенного вида 

1) написанное письмо;  2)зная о проблеме;  3) найду ошибки;  4)купив продукты 

 

3.Укажите слово, в котором пишется И. 

1) тающ…го снега;  2) о затонувш…м корабле;  3) работающ…й станции; 

4) за блестящ… .м стеклом 

 

4.Укажите причастие с суффиксом –АЩ-(-ЯЩ-) 

1) бре…щийся мужчина 2) плещ…щиеся волны 3) стро…щийся дом 4) реша…щий 

период 

5. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 

1) гоня… .мые по полю            2) вид… .мый свет 

3) выполня… .мые задания      4) заполня…мые бланки 

 

6. Укажите слово с орфографической ошибкой. 

1) построенный 2) обидев 

3) растаив 4) запаянный 

 



7. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с одной Н. 

1) распиле… .ые дрова, пуга… . ая ворона 

2) неглаже… .ое белье, избалова… .ый ребенок 

3) стриже… .ый мамой, глиня… . ая ваза 

4) кова… .ый сундук, картошка пожаре… . а 

 

8. НЕ пишется раздельно: 

1) (не) навидящий ложь 

2) (не) смолкающие разговоры 

3) (не) закрыв дверь 

4) (не) греющее солнце 

 

9. НЕ пишется слитно: 

1) вовсе (не) освещенное окно 2) (не) навидевший 

3) (не) закончив 4) (не) покрытая снегом 

 

10. Укажите номер предложения, в котором правильно расставлены знаки 

препинания: 

1) Усыпанное яркими звездами небо, манило нас своей таинственностью . 

2) Комната, с утра прибранная сестрой сверкала чистотой . 

3) Посетитель кафе, зевая, заказал на обед рыбу жаренную в тесте . 

  

4) Убранное с лугов сено, крестьяне сложили в большие стога, укрыв от дождя . 

 

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Фонарь (1) одиноко стоявший (2) на земле (3) осветил (4) издающее (5) непонятные 

звуки (6) создание. 

1) 4, 5                2) 1, 3                  3) 1, 4, 6                   4) 2, 5, 6 

12. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Проходя (1) по залам музеев (2) люди (3) останавливаются у прекрасных картин 

художника И.Репина (4) восхищаясь (5) совершенством живописи. 

1) 1, 3, 5                2) 1, 4, 5                  3) 2, 4                     4) 2, 3, 4 

 

13. В каком словосочетании допущена грамматическая ошибка в употреблении 

деепричастного оборота: 

1) Подняв глаза, она смотрела в небо .       2)Поточив карандаш, рисунок стал четче . 

3) Я шел, напевая песенку. 

4) Мы, волнуясь за маму, решили ей позвонить . 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1 – В8 (ответы записывайте словами или 

цифрами). 

(1) Любому пищевому продукту можно найти замену, даже хлебу . (2) Но без соли           

обойтись нельзя . (3) Это единственный продукт, который нечем заменить . (4) Медиками 

было установлено, что в организме человека без соли нарушается обмен веществ . (5)      

Живое существо, не получая соли, гибнет . 

(6) К счастью, природа достаточно запасла соли . 

(7) Каменную соль издавна добывают в Домбассе, Казахстане, на Урале и в других 

местах . 

(8) Чтобы достать соль из -под земли, копают глубокие шахты, соединяют их 

подземными коридорами . (9) Пласты соли, лежащие под землей, бывают толщиной в 



километр и даже полтора . (10) Время сделало соль очень твердой, поэтому ее называют 

каменной . 

(11) Соль добывают не только под землей, но и со дна высохших озер и из тех 

соляных  озер, которые еще не высохли . (12) Машины отсасывают из озер воду, 

выпаривают ее, и остается чистая, белая соль . (13) Так добывают соль на озерах Эльтон и 

Баскунчак . 

 

14. Какой заголовок соответствует теме текста? 

1) Берегите соль! 2) Без соли не прожить . 3) Где добывают каменную соль . 4) 

Соль . 

 

15. Из предложений 3-5 выпишите краткое страдательное причастие. 

 

16. Среди предложений 1-6 укажите номер предложения, в котором употреблен 

деепричастный оборот . 

 

17. Среди предложений 7-10 укажите номер предложения, в котором употреблен 

причастный оборот. 

 

18. из каких морфем состоит слово СКЛАДЫВАЯ 

 

19.Через запятую перечислите пропущенные в словах буквы: 

Движ..мый,   отр…зить,   с…луэт, пр..пятствие 

  

Ответы: 

Вариант 1 Вариант 2 

1- 1 1- 1 

2-2 2-4 

3-4 3-4 

4-3 4-3 

5- 1 5-2 

6-4 6-3 

7-2 7-4 

8-3 8-3 

9-4 9-2 

10-4 10-3 

11- 1 11-2 

12-4 12-3 

13- 1 13-2 

14-2 14-4 

15- схвачена 15- установлено 

16-5 16-5 

17-6 17-9 

18-С- В Е С- И В 18- С-К Л А Д -Ы В А- Я 

19-О, А, А, Е 19- И , А ,И ,Е 

 

 

Оценивание: 

За задания 1- 17 выставляется по одному баллу за правильный ответ (макс . 17 

баллов)        За задание 18 выставляется по одному баллу за каждую верно названную 

морфему (макс .4 балла) 



За задание 19 выставляется по одному баллу за каждую верно названную букву 

(макс . 4 балла) 

Итого: макс . количество баллов- 25 

Количество баллов 

Оценка 

22-25 

〈5» 

16- 21 

〈4» 

10- 15 

〈3» 

менее 10 баллов 

〈2» 

 

 

                  Контрольная работа № 1 по теме «Словосочетание. Двусоставные  

предложения»  

Вариант 1 
1.  В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

 1) удобно устроенный 

 2) победивший чемпиона 

 3) кажущийся сном 

 4) болтающие подружки 

 

2. Какое словосочетание является именным? 

1) увлекаться спортом 

 2) помогая другу 

 3) олимпийское движение 

 4) слишком сложно 

 

3. В каком словосочетании вид связи — УПРАВЛЕНИЕ? 

 1) кабинет директора 

 2) своя игра 

 3) весьма опасен 

 4) с лёгким сердцем 

 

4. Какое словосочетание имеет обстоятельственное значение? 

 1) дом с мезонином 

 2) забить гол 

 3) на этом перекрёстке 

 4) прыгающий от радости 

 

5. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

 1) Я начал заниматься по-настоящему только недавно. 

 2) Вы перестанете разговаривать на уроке?! 

 3) Мушкетёры всегда готовы помочь другу. 

 4) Капитан приказал поднять якорь. 

 

6. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным согласованным? 

 1) дверь на балкон 

 2) ткань в полоску 

 3) окно в сад 



 4) перчатки из кожи 

 

7. Какое приложение пишется через дефис? 

 1) (тренер)Сёмин 

 2) (балет)«Жизель» 

 3) (студент)математик 

 4) (умница)дочка 

 

8. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

 1) Вокруг не было ни души. 

 2) Впопыхах я оставил билет дома. 

 3) Ломоносов отправился в Москву учиться. 

 4) Вскоре прозвенел звонок. 

 

9. В каком предложении есть обстоятельство причины? 

 1) В нашу гавань заходили корабли. 

 2) Утомившись от долгой дороги, я тотчас уснул. 

 3) Внизу, как муравьи, сновали люди. 

 4) На закате солнце кажется огромным красным шаром. 

 

10. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

 1) Часы ползли медленно как улитка. 

 2) Глаза кошки, как два зелёных огонька. 

 3) Пруд был, как зеркало. 

 4) Мальчишки бежали как угорелые. 

 

11. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

 1) восторженно встречена 

 2) валяющийся в углу 

 3) легко воспринимаемый 

 4) требовать с подчинённых 

 

12. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

 1) Родители не должны оставлять детей без присмотра. 

 2) В доме коменданта был я принят как родной. 

 3) Долго будет Карелия сниться. 

 4) Сестра начала учиться музыке в шесть лет. 

 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 
 

(1)Татьянин день отмечается 25 января. (2)Он назван так в память великомученицы 

Татьяны, замученной в Риме в III веке во времена гонений на христиан. (3)В этот день в 

1755 году был подписан Указ о создании Московского университета. (4)В наше время 

Татьянин день считается национальным студенческим праздником. 

 

13. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении (1). 

 

14. Из предложения (2) выпишите приложение. 

 



15. Из предложения (3) выпишите согласованное определение (согласованные 

определения). 

 

16. Укажите тип сказуемого в предложении (4). 

 

 

 

Вариант 2 
1. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

 1) покорённая вершина 

 2) хорошо отдохнувшие 

 3) завершающий предложение 

 4) гонимые ветром 

 

2. Какое словосочетание является именным? 

 1) твёрдо решив 

 2) сформулируй вопрос 

 3) довольно удачно 

 4) седьмой класс 

 

3. В каком словосочетании вид связи — СОГЛАСОВАНИЕ? 

 1) скачет на коне 

 2) встретил вас 

 3) вторая попытка 

 4) читал лёжа 

 

4. Какое словосочетание имеет обстоятельственное значение? 

 1) на каждый день 

 2) рыбачить на озере 

 3) съешь пирожок 

 4) йогурт с малиной 

 

5. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

 1) Мы намерены представить вам новых исполнителей. 

 2) Я должен найти ключ к этой тайне! 

 3) Проводник попросил провожающих покинуть вагон. 

 4) Лыжники продолжали упорно тренироваться. 

 

6. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным согласованным? 

 1) свитер из шерсти 

 2) пиджак в клетку 

 3) ученик первого класса 

 4) платье цвета беж 

 

7. Какое приложение пишется через дефис? 

 1) (товарищ)полковник 

 2) (река)Ока 

 3) (храбрецы)воины 

 4) (девушка)медсестра 

 

8. В каком предложении есть обстоятельство условия? 

 1) Все весело рассмеялись. 



 2) При желании всё можно сделать. 

 3) Дело чрезвычайно срочное. 

 4) Несмотря на оттепель, соревнования по биатлону не отменили. 

 

9. В каком предложении есть обстоятельство цели? 

 1) Ты едешь в Оренбург служить под его начальством. 

 2) Через минуту попадья вышла ко мне в сени. 

 3) Я горько заплакал и громко произнёс имя моей любимой. 

 4) Маша была необыкновенно хороша в этот миг. 

 

10. В каком предложении знаки препинания расставлены правильно? 

 1) Густой туман, точно вата лежал по всему лесу. 

 2) Для него работа как каторга. 

 3) Самолюбивый человек засыхает словно одинокое дерево. 

 4) Он вскочил, как ужаленный. 

 

11. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

 1) поливаемые из лейки 

 2) твёрдо решивший 

 3) под палящим солнцем 

 4) недавно опубликована 

 

12. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

 1) Бопре в отечестве своём был парикмахером. 

 2) Я был готов провалиться сквозь землю. 

 3) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться. 

 4) Сегодня мы продолжим изучать тему. 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания. 
(1)Во времена императрицы Елизаветы было построено много прекрасных дворцов, 

храмов и сооружений в обеих столицах. (2)Поражают своей красотой творения зодчего 

Б. К. Растрелли. (3)Он построил Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в 

Петергофе, собор Смольного монастыря и много других архитектурных шедевров. 

(4)Полюбоваться на произведения великого зодчего приезжают люди со всех концов 

света. 

13. Укажите тип сказуемого в предложении (1). 

 

14. Из предложения (2) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

 

15. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении (3). 

 

16. Определите синтаксическую роль глагола «полюбоваться» из предложения (4). 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2  по теме «Предложения с однородными членами 

предложения. Обособленные члены предложения »  

 



Вариант 1 

1. Какое утверждение ошибочно? 

 1) Однородными могут быть любые члены предложения. 

 2) Однородные члены предложения могут иметь при себе зависимые слова. 

 3) Однородные члены всегда выражаются одной частью речи. 

 4) В предложении может быть больше одного ряда ОЧ. 

 

2. Какой союз является разделительным? 

 1) ни… ни 

 2) зато 

 3) как… так и 

 4) то… то 

 

3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) За дверью послышался не то смех, не то плач. 

 2) Последнее время приходилось работать и день и ночь. 

 3) Овощи не только вкусны, но и полезны. 

 4) Говорил он бойко, однако, бестолково. 

 

4. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

 1) Медведи — животные большие сильные да и ловкие. 

 2) Цветы могут быть как однолетними так и многолетними. 

 3) Пушкин собирал народные песни и сказки в Одессе и в Кишинёве и в Псковской 

губернии. 

 4) Стоял тихий сентябрьский денёк. 

 

5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Теплоход останавливался в крупных волжских городах — Ярославле, Самаре, 

Саратове, Волгограде. 

 2) Все породы смолистых деревьев, как-то: ель, сосна, пихта — называют красным лесом. 

 3) На крышах, на деревьях, на скамейках — везде была изморозь. 

 4) На болотах и солончаках не растёт ни хлопок, ни пшеница. 

 

6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 



 1) Хорошая хозяйка, она держала дом в идеальном порядке. 

 2) Ему, в тяжёлых доспехах, трудно было поворачиваться. 

 3) В комнату вошла Анна, сестра Веры. 

 4) Удивлённый отказом Баев продолжал приходить в дом. 

 

7. В каком предложении нет обособления? (Знаки препинания не расставлены.) 

 1) А я-то наивный поверил тебе! 

 2) Над нами возвышались горы скалистые неприступные. 

 3) Кое-где в лесу оставалась не оттаявшая от снега земля. 

 4) Осторожные звери тигры редко обнаруживают себя. 

 

8. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Лил дождь косой, крупный, бьющий в лицо. 

 2) Мы, внуки, старались почаще навещать бабушку. 

 3) В одном месте горная речка пробила скалистый берег, встававший отвесной каменной 

стеной. 

 4) В фильме «Карнавал» главную роль исполняет Ирина Муравьёва, актриса театра и 

кино. 

 

9. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

 1) В. И. Даль известен как выдающийся лексикограф. 

 2) Пароход обгоняет плоты заплёскивая их водой. 

 3) Нежданов несмотря на привязанность друзей сознавал себя одиноким. 

 4) Не рекомендуется читать лёжа. 

 

10. Спишите, расставляя запятые, подчеркните обособленные определения (I) и 

обстоятельства (II). 

I  1) Дождь размыл тропинку круто поднимающуюся на курган. 2) Сильно 

взволнованный разговором я не сразу уснул. 3) Но вот внезапно среди звуков полных 

тихой печали прорвались первые ноты песни слепых. 4) Рядом с домом отдыха начинается 

лес густой и зелёный. 

II 1) Сверкая быстро в вышине кружились искры. 2) Дробно стучал пулемёт нарушая 

тишину. 3) Он наивно по-детски вытер пальцами глаза. 4) Пели надрываясь петухи 

возвещая перелом ночи. 

 



11  Спишите предложения, обособленные определения сделайте 

необособленными. 

Образец: Белочку, пойманную в лесу, мы отдали в живой уголок. - Пойманную в лесу 

белочку мы отдали в живой уголок. 

1.По льду, потемневшему от весеннего солнца, вилась тропинка. 2) Отец, 

рассерженный непослушанием сына, строго наказал его. 3) Мост, снесённый бурным 

потоком, быстро восстановили. 4) Желторотые птенцы, ещё не оперившиеся, 

выглядывали из гнезда. 

12. Сделайте синтаксический разбор предложения. 

Пароход отчалил и, описав круг, побежал вниз. 

 

 

Вариант 2 

1. Какое утверждение ошибочно? 

 1) Сочинительная связь, соединяющая однородные члены, выражается союзами или 

только интонационно. 

 2) Повторяющиеся слова являются однородными членами. 

 3) Однородные члены могут быть распространёнными. 

 4) Определения-эпитеты обычно бывают однородными. 

 

2. Какой союз является противительным? 

 1) либо 

 2) не то… не то 

 3) не только… но и 

 4) однако 

 

3. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Колокольчик звонко плачет и хохочет, и визжит. 

 2) Не слышно ни стука, ни шороха. 

 3) Мой компьютер старенький, зато надёжный. 

 4) Разговор шёл то по-русски, то по-английски. 

 

4. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

 1) На стол постелена красивая льняная скатерть. 

 2) Что ты встал ни свет ни заря? 



 3) Человек с трудом переносит как мороз так и жару. 

 4) Радостно было на небе и на земле и в сердце человека. 

 

5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Крупнейшие реки Западной Сибири, а именно: Обь, Енисей, Лена — впадают в 

Северный Ледовитый океан. 

 2) Отовсюду веяло запахом весны: от влажной земли и от набухающих почек, и от 

невидимой за садами реки. 

 3) За туманом не видно ни поля, ни леса. 

 4) В степи, за рекой, по дорогам — везде было пусто. 

 

6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Взволнованная, она не могла найти слов. 

 2) Его, известного эрудита нелегко было сбить с толку. 

 3) Комната, светлая и чистая, выходила окнами в сад. 

 4) Орёл, с увесистой ношей в когтях, с трудом оторвался от земли. 

 

7. В каком предложении нет обособления? (Знаки препинания не расставлены.) 

 1) Сегодня Ася в скромном платье была особенно хороша. 

 2) Утром туман окутал ещё не проснувшийся город. 

 3) Им гагарам недоступно наслажденье битвой жизни. 

 4) Блестело море всё в ярком свете. 

 

8. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

 1) Забрались мы в глухие места полные дичи. 

 2) Причина, заставившая его так внезапно уехать, осталась неизвестной. 

 3) Речь в передаче шла о Ричарде Гире, известном актёре. 

 4) Монголов, прирождённых всадников, учат сидеть на лошади чуть ли не с пелёнок. 

 

9. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

 1) Состав согласно указанию диспетчера был подан на первый путь. 

 2) Ему как хорошему шахматисту удалось легко победить. 

 3) Отвечайте сидя. 

 4) Смеясь и шутя мы побежали к реке. 



 

 

10. Спишите, расставляя запятые, подчеркните обособленные определения (I) и 

обстоятельства (II). 

I  1) Дождь размыл тропинку круто поднимающуюся на курган. 2) Сильно 

взволнованный разговором я не сразу уснул. 3) Но вот внезапно среди звуков полных 

тихой печали прорвались первые ноты песни слепых. 4) Рядом с домом отдыха начинается 

лес густой и зелёный. 

II 1) Сверкая быстро в вышине кружились искры. 2) Дробно стучал пулемёт нарушая 

тишину. 3) Он наивно по-детски вытер пальцами глаза. 4) Пели надрываясь петухи 

возвещая перелом ночи. 

 

11  Спишите предложения, обособленные определения сделайте 

необособленными. 

Образец: Белочку, пойманную в лесу, мы отдали в живой уголок. - Пойманную в лесу 

белочку мы отдали в живой уголок. 

2.По льду, потемневшему от весеннего солнца, вилась тропинка. 2) Отец, 

рассерженный непослушанием сына, строго наказал его. 3) Мост, снесённый бурным 

потоком, быстро восстановили. 4) Желторотые птенцы, ещё не оперившиеся, 

выглядывали из гнезда. 

12. Сделайте синтаксический разбор предложения. 

Пароход отчалил и, описав круг, побежал вниз. 

 

 

                          Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

 

Перед вами контрольная работа по русскому языку за курс 8 класса. Она состоит из 

тестовых заданий. Каждое тестовое задание содержит вопрос, на который даны 4 варианта 

ответа. Только один из четырёх ответов является правильным. Внимательно читайте 

вопрос и выбирайте правильный ответ на него. Вариант этого ответа укажите в бланке 

ответов под номером соответствующего задания. Ответы на задания 10,  11, 12, 13, 14  

необходимо в бланке записать словами или указать номер предложения.  

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бантЫ  

2) гналА 

3) начАтые 

4) красивЕе 

 

2. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) семьюдесятью семью врачами 

2) щекочешь 

3) самый яркий 

4) ляжьте на пол 



 

3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 

1) укр..щать, пон..мание, г..сударственный 

2) р..сток, пол..житься, т..ропливый 

3) обн..мать, т..лант, л..нейка 

4) в..жатый, отт..ргать, напр..гаясь 

 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ра..шифровать, ра..твориться, не..говорчивый 

2) пр..открыть, непр..станно, пр..красный 

3) от..грать, без..нициативный, по..грать 

4) от..двинуть, под..шёл, поз..вчера 

 

5. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) дремл..шь, завис..мый 

2) задерж..шься, подстрел..нный 

3) выгор..шь, добыва..мый 

4) стел..шь, закручива..мый 

 

6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 

Композицио(1)о и сюжетно картины просты: на одной из них художником 

изображе(2)ы прибой в зимний ветре(3)ый день, на другой – просёлочная дорога с 

одиноко шагающим путником. 

1) 1     2) 1, 2   3) 3  4) 2, 3 

6. В каком предложении есть обращение. 

1) – Кто главный? 

2) – Верка, перестань! 

3) – Ах, так?  

4) Вера чиркает спичкой и подносит огонёк к ракетному хвосту. Наконец что-то за-

шипело, заскворчало, как масло на сковородке... 

(По Э. Шиму) 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые при обособленных членах предложения? 

Два ряда елей (1) тесно посаженных (2) стояли вдоль дороги (3)образуя (4) мрачную 

красивую аллею. 

1) 1, 3     2) 1, 4  3) 1, 2, 3  4) 2, 3, 4 

 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые при вводных словах? 

Мучительная искренность и недовольство собой не надуманы Толстым – они (1) 

конечно (2) часть его живой души… Важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, как побеги 

внутреннего, духовного развития Толстого прорастают в его творчестве. 

1) 1, 3  2) 1, 2  3) 1, 2, 3, 4  4) 3, 4 

 



9. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Возражая против отдельных положений доклада, 

1) выступление в целом произвело хорошее впечатление. 

2) присутствующие в целом согласились с докладчиком. 

3) большую роль играет культура спора. 

4) началась дискуссия. 

 

Текст. 

(1)Деревня, далёкая деревня, – в ней только можно чувствовать полную, не 

оскорблённую людьми жизнь природы. (2)Деревня, мирная тишина, спокойствие! 

(3)Безыскусственность жизни, простота отношений! (4)Сюда надо бежать от праздности, 

пустоты интересов; сюда же хочется бежать от суетливой внешней деятельности, 

мелочных, своекорыстных хлопот, бесплодных, хотя и добросовестных мыслей и забот! 

(5)На зелёном, цветущем берегу, над тёмной глубью реки или озера, в тени кустов, под 

шатром кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, – 

улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, 

разлетятся несбыточные надежды! (6)Природа вступит в вечные права свои, вы услышите 

её голос, заглушённый на время суетнёй, хлопотнёй, смехом, криком и всею пошлостью 

человеческой речи!  

(По С.Т. Аксакову*) 

10. Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом.  

11.  Из предложения 6 выпишите определительное местоимение. 

12. Из предложения 5 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

13. Среди предложений найдите простые назывные предложения. Напишите номера 

этих предложений. 

14. Среди предложений найдите предложение, в котором есть необособленное 

распространённое согласованное определение. Напишите номер этого предложения. 

 

Бланк ответов 

Тест по теме: «Итоговая контрольная работа» 

 

Фамилия, имя_______________________________________     Класс_______________ 

 

№ 

задания 

Ответ Баллы 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   



8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

Оценка: ______________________ 

 

За правильные ответы к заданиям с 1 по 9 выставляется по 1 баллу, за задания 10 – 

14 – по 2 балла. Максимальное количество баллов – 19.  

Оценка «5» - 19 – 16 баллов; 

«4» - 15 - 12 баллов; 

«3» - 11 – 7 баллов; 

«2» - 6 – 0 баллов. 

 

Ответы 

№ 

задания 

Ответ Баллы 

1. 2 1 б 

2. 4 1б 

3. 4 1 б 

4. 1 1 б 

5. 4 1 б 

6. 4 1 б 

7. 2 1 б 

8. 3 1 б 

9. 3 1 б 

10. бесплодных 2 б 

11. всею 2 б 

12. тихо трепещущей 2 б 

13. 2, 3 2 б 

14. 1 2 б 

 

 

 

 

  

 

 

 

Контрольные работы 

по русскому языку 

9 класс 

 

Контрольная работа «Основные орфографические и пунктуационные нормы» 



 

Вечер получился странно необыкновенным. В библиотеке мне дали почитать Пушкина. 

По дороге домой я встретил Вовку и подумал: «Хорошая мысль – позвать Вовку». 

Вовка примчался через десять минут. На моем столе лежал раскрытый Пушкин, поэтому 

объяснять ничего не пришлось. Такую толстенную книгу Вовка никогда не видал. Во 

всякой книге главное – это слова, но в этой книжище было еще полно картинок. Когда 

появился Вовка, мы начали листать том с самого начала. Бабушка куда-то ушла, никто не 

мешал нам вслух восторгаться и охать от страха. Слова, напечатанные под картинками, 

мы читали по очереди. – Ты знаешь, какой это Пушкин? – спросил я Вовку. – Александр 

Сергеевич, – с достоинством ответил он. – Эту книгу библиотекарша из блокады спасла. 

Как мы читали Пушкина! Первый раз – самостоятельно, без руководства взрослых. Как 

захлёбывались мы радостью познания неизвестных до сих пор слов и чувств, были полны 

восторга. 

Мы с Вовкой читали стихи, удивительно волнуясь. Мы еще не знали, что стихи Пушкина 

обладают этим волшебным умением, что мы переживаем одно из самых счастливых 

мгновений, которые даруются человеку. В пушкинских стихах слова делают человека 

торжественней, может быть, даже лучше. 

Вдруг Вовка прочитал, протянув руку ко мне: «Мой друг бесценный!» Разве мог бы Вовка 

сказать мне такое. Это Пушкин Вовке помог, сказал Вовкиным голосом необыкновенные 

слова. (188 слов) (По А. Лиханову). 

Грамматическое задание 

1. Синтаксический разбор предложения: Слова, напечатанные под картинками, мы читали 

по очереди. 

2. Морфологический разбор слова: читали. 

3. Морфемный разбор слова: напечатанные. 

4. Из последнего абзаца выпишите слово, в котором звуков больше чем букв. Запишите 

транскрипцию слова. 

 

           

 

Контрольная работа № 1 по теме «Сложносочинённые предложения» 

 

1 вариант 

1. Раскрыть скобки, поставить знаки препинания, подчеркнуть основы. 

1) Я был резв ленив и вспыльчив но чу..ствителен и ч..столюбив и ласкою от меня можно 

было добит..ся всего. 

2) То исти..ой дыш..т всё в ней то всё в ней пр..творно и ложно. 

3) К (не)счастью всякий вмешивался в моё воспитание и (н..)кто (н..)умел за меня взят..ся. 

4) Было т..мно но я всё(таки) вид..л и деревья и воду и людей. 

5) Всё дальше путь и месяц выше и звёзды меркнут в с..ребре. 

6) Где(то) в глубине глухо посвист..вал сквозняк и капала вода с прозрач..ным звуком. 

7) Наша лодка оставляя..т след (не)исчеза..щий на воде от рыбы то(же) ост..ётся кружок. 

8) То (ли) ра..ветало то (ли) тучи на неб.. ра..сеялись. 



  

2. Укажите количество грамматических основ в предложениях, расставьте знаки 

препинания. 

1) На лесных дорогах при приближении врага валили деревья вершинами к неприятелю и 

конница кочевников увязала в леса. 

2) Царь Пётр замысливший обзавестись флотом искал подходящее место начать 

строительство. 

3) Много лесов было осмотрено но только тут под Воронежем царь нашёл то что искал. 

  

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

На скамейку кто-нибудь присаживался ( ) и начинался неторопливый разговор. 

1) ССП, перед союзом И запятая не нужна 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3) ССП, перед союзом И нужна запятая 

4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Распустилась сирень ( ) и наполнила ароматом весь сад. 

1) ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3) ССП, перед союзом И нужна запятая 

4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

  

2 вариант 

1. Раскрыть скобки, поставить знаки препинания, подчеркнуть основы. 

1) Жизнь даёт..ся один раз и хочет..ся прожить её бодро осмысле..о красиво. 

2) Изредк..  бл..снёт на со..нце серебр..ной ч..шуёй летучая рыба и шумно выпустит 

ф..нтан кит. 

3) Всё быстрее встаёт туман с лугов и серебрит..ся в солн..чном  луче а за ним 

подн..маются с земли кусты. 

4) Было светло но уже веч..рело. 

5) Вот откуда (то) доносит..ся отрыв..стый и тр..вожный крик (не) уснувшей птицы или 

раздаёт..ся (не) определё..ый звук. 

6) То со..нце тусклое бл..стит то туча ч..рная в..сит. 

7) С..кунду он м..лчал мать см..трела на него то (же) молча. 

8) Скр..пят п..лозья саней  или хлопа..т двери м..газинов или кричат т..рговцы пир..гами. 

  

2. Укажите количество грамматических основ в предложениях, расставьте знаки 

препинания. 

Год за годом проходили исписанная тетрадка ложилась на другую исписанную тетрадку и 

так собиралась моя драгоценная словесная кладовая. 

Пока я прибежал всё село было в огне но я думая о тетрадках пустился бежать к своему 

дому. 

Смотрю на свой каменный дом ещё цел но занавески горят и лесенка на террасе дымится. 

Всё так и сгорело и остались только тетрадки да заяц в печке в чугунном котелке 

прикрытом вьюшкой. 



  

3. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Иволги кричат ( ) да кукушки кому-то отсчитывают непрожитые годы. 

1) ССП, перед союзом ДА ставится запятая 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА ставится запятая. 

3) простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА запятая не нужна. 

4) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая перед союзом ДА не нужна. 

  

4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Он улыбался ласково-печально ( ) и гладил её по голове. 

1) ССП, перед союзом И запятая не нужна 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3) ССП, перед союзом И нужна запятая 

4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

 

 

               Контрольная работа № 2 по теме «Сложноподчинённые предложения» 

 

  1) На третий день подъем по снежной равнине сделался более заметным, и появилось 

больше трещин, которые замедляли движение. 2) Приходилось идти осторожно, 

прощупывая снег, чтобы не провалиться через тонкий слой его, скрывающий трещины. 

              3) На севере тучи расходились, разгоняемые ветром, и между их серыми клочьями 

то показывались, то исчезали горы, которые тянулись длинной цепью по всему горизонту. 

4) На их белоснежном фоне чернели скалистые отроги. 5) Незаходящее солнце катилось 

над самым гребнем хребта, тускло светя сквозь пелену туч и окрашивая их в красноватый 

цвет. 

6) Снеговая равнина на переднем плане покрылась пятнами и полосами, отраженными от 

неба, синеватого и розового цвета. 7) Общая картина снеговой пустыни и таинственного 

хребта, который впервые предстал перед глазами путешественников, была поразительна. 

               8) Подъем на этот хребет продолжался в течение трех дней вследствие сильных 

трещин льда. 9) Ледяной поток, то есть ледник, который спускался по долине южного 

склона хребта, имел до километра в ширину и с обеих сторон окаймлен крутыми темными 

откосами, покрытыми снегом. (148слов)   (В. Обручев) 

 

 
 

Вариант 1 

1. Из предложения 3 выпишите слово, в 

котором правописание приставки 

зависит от последующего глухого 

согласного. 

2. Из предложений 3 – 4  выпишите 

слово, в котором правописание 

суффикса определяется правилом: «В 

прилагательном, образованном от 

существительного с основой на Н, 

пишется НН». 

3. Замените словосочетание 

«скалистые отроги», построенное на 

Вариант 2 

1. Из предложения 3 выпишите слово, в котором 

правописание приставки зависит от 

последующего звонкого согласного. 

2. Из предложения 6 - 7 выпишите слово, 

правописание которого определяется правилом: 

«В полном страдательном причастии пишется 

НН, если оно образовано от глагола 

совершенного вида». 

3. Замените словосочетание «ледяной поток», 

построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

                    Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 
 

Продолжительность контрольной работы 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Система оценивания контрольной работы 

Задание с кратким ответом считается выполненным верно, если правильно указаны 

требуемая цифра, последовательность цифр, слово или слова. 

Правильный ответ на каждое из заданий 1–12 оценивается 1 баллом; неверный ответ или 

его отсутствие – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся за выполнение 

работы – 12. 

No задания Ответ 

Вариант 1                      Вариант 2 

1) 35*                               124* 

2) 1235891011*              1237* 

3) 1235*                           124* 

4) 134567*                      14567* 

5) 24*                               23* 

6) 4                                        2 

7) 3                                        5 

8) Мраморный дворец         Платье из шёлка 

9) 134*                                   345* 

10) 245*                                13* 

11) 23*                                  14* 

12) Доктор / Хирург            Рыжий 

 

основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. 

Напишите получившееся 

словосочетание. 

4. Выпишите грамматическую основу 

предложения  4. 

5. Среди предложений 1 - 3 найдите 

предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер 

этого предложения.  

6. Укажите количество грамматических 

основ в предложении  1. Ответ 

запишите цифрой. 

7. Укажите вид придаточного 

предложения в СПП  №2 . Постройте 

схему. 

словосочетание. 

4. Выпишите грамматическую основу 

предложения  5 . 

5. Среди предложений 4- 6 найдите 

предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите номер этого 

предложения.  

6. Укажите количество грамматических основ 

в предложении 3 . Ответ запишите цифрой. 

7. Укажите вид придаточного предложения в 

СПП № 7 . Постройте схему. 

 



* порядок цифр может быть другой 

Перевод баллов в отметку по 5-балльной системе 

Отметка                       «5»         «4»        «3»      «2» 

Количество баллов 12 – 11     10 – 9    8 – 6    5 – 0 

 

 

Вариант 1. 

 

Инструкция по выполнению работы 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые включают 12 заданий, 

предполагающих проведение различных видов анализа слова, предложения, текста. 

Ответами к заданиям является слово (несколько слов) или цифра (последовательность 

цифр). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

Задания части 2 выполняются на основе текста. 

Желаем успеха! 

 

Часть 1 

Ответами к заданиям 1–9 являются слово (несколько слов) или цифра последовательность 

цифр). Ответ запишите в поле ответа в тексте работы. 

 

1. Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1)Гибель Атлантиды — загадочного государства, которое поглотило море, долгое время 

оставалась загадкой. (2)Её жители, древние минойцы, были умелыми архитекторами, 

кораблестроителями. (3)Опытные корабелы, они торговали со многими 

средиземноморскими городами, и не случайно в египетских папирусах их называют 

«народом с моря», однако неожиданно эта цивилизация погибла. (4)Теперь учёные нашли 

новые доказательства того, что причиной гибели минойской культуры стала 

разбушевавшаяся водная стихия. (5)На берегу острова Крит обнаружили минойский 

строительный материал и глиняную посуду вперемешку с округлённой галькой, а также 

ракушками и прочими представителями микроскопической морской фауны, поэтому 

учёные уверены, что такую смесь могло создать только цунами. 

    

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 

номера ответов. 

1) которое поглотило (предложение 1) 

2) минойцы были (предложение 2) 

3) называют (предложение 3) 

4) нашли доказательства (предложение 4) 

5) обнаружили (предложение 5) 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

2.Пунктуационный анализ простого осложнённого предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложении: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

М.А. Балакирев (1) М.П. Мусоргский (2) А.П. Бородин (3) Н.А. Римский-Корсаков (4) и 

Ц.А. Кюи — все эти яркие (5) талантливые композиторы (6) однажды встретились (7) и (8) 

увидев друг в друге единомышленников (9) объединились в музыкальное содружество (10) 

получившее название «Балакиревский кружок» (11) а позже — «Могучая кучка». 

Ответ:____________________________________________________________ 

 



3.3. Пунктуационный анализ сложносочинённого предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Редкие голубоватые звёзды мелькали между тучами над нами (1) и небо понемногу 

расчищалось (2) а тополя на обрывах чернели резче. 

То ли она не желала его видеть (3) то ли он решил больше не показываться ей на глаза. 

В прохладе ночи навязчиво стучали барабаны веялок (4) и слышались резкие голоса. 

Пахло разнотравьем (5) и было душно. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

4.Пунктуационный анализ сложноподчинённого предложения. 

Расставьте знаки препинания в предложениях: укажите цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые. 

Ищите людей (1) разговор (2) с которыми стоил бы хорошей книги (3) и книги (4) чтение 

которой стоило бы любого разговора. 

Там (5) где раньше было устье реки (6) тропа взбирается на гору. 

Он уверил командира в том (7) что уже неоднократно высаживался здесь (8) и (9) что 

знает проходы в прибрежных камнях. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

5.Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения с несколькими 

придаточными. 

Определите предложения с последовательным подчинением придаточных. Выпишите 

номера этих предложений. 

1. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, который 

трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

2. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

3. Выходило, что мы родились слишком поздно и пути к славе для нас закрыты. 

4. Я подошёл к остановке, где никого не было, потому что автобус только что отошёл. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

6.Синтаксический анализ бессоюзного сложного предложения. 

Укажите вариант ответа, в котором дано верное объяснение постановки двоеточия в 

предложении. 

   С первым лучом солнца он уже был на ногах: ему предстоял долгий и трудный путь по 

Гималаям. 

1) Первая часть БСП называет время совершения действия, о котором говорится во второй 

части. 

2) Первая часть обозначает условие совершения действия, о котором говорится во второй 

части. 

3) Вторая часть дополняет, раскрывает содержание первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём 

говорится в первой части. 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

7.Синтаксический анализ предложения с разными видами связи. 

Среди предложений 1–5 найдите сложное предложение бессоюзной и союзной 

сочинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения. 

 

(1) Однажды, охотясь в невысоких холмах Приуралья, я набрёл на табунок серых 

куропаток. 

(2)Собака моя резко потянула к кустам, и куропатки взлетели кучно, всей стайкой. (3)Я 



выстрелил неудачно, сразу задев спуски обоих курков, дробь хлестнула по краю табунка, 

и на землю упала только одна птица. 

(4)Облачко серого пуха долго стояло над шиповником, нехотя осыпая на землю лёгкие 

серые пушинки — я стрелял близко. 

(5)Я пошёл подбирать убитую птицу, легко нашёл её на чистой пролысинке среди кустов, 

нагнулся и невольно отдёрнул руку. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

8. Синтаксический анализ словосочетания. 

Замените словосочетание «дворец из мрамора», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

8.Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1)ПРЕЛЮБОПЫТНЕЙШИЕ — написание приставки зависит от его лексического 

значения. 

2)ПАРАЛИЗОВАНЫ — в краткой форме имени прилагательного пишется столько же Н, 

сколько и в полной форме этого прилагательного. 

3)РАСШАТЫВАТЬ — на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой 

согласный звук, пишется буква С. 

4)ШОКИРОВАННЫЙ — в полных страдательных причастиях прошедшего времени 

пишется НН. 

5)ВЫБИРАТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 

его лексического значения. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 10–12. 

(1)В поезде на Владивосток в купе со мной ехали молодожёны Галя и Юра, выпускники 

Московского медицинского института. (2)Галя и Юра были хирурги. (3)Правда, больнице 

нужен был только один хирург, и Галя решила пока работать терапевтом. (4)Они везли с 

собой рюкзак с вещами и два огромных чемодана с медицинской литературой и 

медикаментами. 

— (5)А медикаменты зачем? — спросил я. 

— (6)А как же? — поспешно сказала Галя. — (7)Там же нет редких лекарств, и Юрин 

папа посоветовал нам взять самые необходимые. (8)Папа у Юры хирург, и какой! (9)Он 

Юре подарил замечательные хирургические инструменты! 

— (10)По наследству, значит, профессия? — спросил четвёртый наш сосед, строитель из 

Сибири. 

— (11)Конечно, — улыбнулся Юра. 

— (12)Это хорошо, когда по наследству, — мой сын тоже строителем будет, как я, — 

обрадованно сказал сибиряк. 

(13)Рано утром в вагоне раздался болезненный женский крик из соседнего купе. 

— (14)Что случилось? — спросил я пробегавшую мимо проводницу. 

— (15)Женщине плохо, умирает! — крикнула она. 

— (16)Пустите, — Галя с Юрой уже пробирались через толпу к больной. — (17)Что с 

вами? 

(18)Где болит? 

(19) Она показала рукой на живот. 



(20) Юра нажал на живот и больная вскрикнула. 

— (21)Нужна сложная операция, — сказал Юра. — (22)Сколько до ближайшего города? 

— (23)Три часа пятнадцать минут, — ответила проводница. 

— (24)Плохо. (25)А поближе что-нибудь есть? 

— (26)Посёлок через двадцать шесть минут. 

— (27)Больница там есть? 

— (28)Не знаю. 

— (29)А узнать можете? 

— (З0)Узнать можно, радиограмму дадим, только там поезд по расписанию не 

останавливается. 

— (31)Надо, чтобы остановился, — резко сказал Юра. 

(32)Скоро проводница сообщила, что в посёлке больницы нет, но есть медпункт, и что там 

всё 

подготовят для операции. 

— (33)Доктор нужен, понимаете? (34)И опытный! 

— (35)Врач прилетит самолётом из соседнего города, — сказала проводница. 

— (36)Когда прилетит врач? (37)Через час, через два? (38)Поздно! 

(39)И тут заговорила молчавшая до сих пор Галя. 

— (40)Посёлок минут через десять, готовься к операции. Юра. 

— (41)Ты сошла с ума! 

— (42)Готовься, — твёрдо повторила Галя. — (43)Ты начнёшь оперировать. 

— (44)Я не хочу быть убийцей... (45)Здесь опыт нужен, а я... что я умею? 

— (46)Ты же год ассистировал профессору, — тихо сказала Галя. — (47)Он не раз делал 

такие операции. 

— (48)Он оперировал, он! — закричал Юра. — (49)А я только ассистировал! (50)Смотрел, 

понимаете, смотрел! (51)И потом: почему я? (52)Галя тоже ассистировала этому 

профессору. 

(53)Оперируй! (54)А я боюсь! (55)Боюсь! 

(56)Теперь мы смотрели на Галю. 

— (57)Хорошо. (58)Я попробую, — сказала Галя. 

— (59)Ты понимаешь, за какое дело берёшься? — сердито спросил Юра. — (60)Это же 

сложнейшая операция, трудная даже для специалистов, даже в условиях больницы. 

(61)Опыта у тебя нет, ты же убьёшь её! 

— (62)Мы врачи. Юра, — помолчав, заговорила Галя. — (63)А врач не может смотреть, 

как умирает человек. (64)Он должен попробовать спасти его. (65)Если он настоящий врач. 

(66) И я подумал, что она уже настоящий врач, потому что хирургом, терапевтом человека 

делает опыт, а врачом он должен быть с самого начала своей работы. 

(67) Поезд остановился: 

— (68)Выносите больную, — сказала Галя. 

(69)Мы вышли из вагона, и вместе с нами вышел Юра. 

— (70)Галя! — крикнул он. — (71)Хочешь, я буду ассистировать? 

— (72)Конечно, Юра. (73)Спасибо тебе. 

— (74)Мы сидели около медпункта, курили, смотрели на уходящий поезд. 

— (75)А может, сын мой врачом будет? — неожиданно спросил сибиряк-строитель. — 

(76)Чёрт с ней, с наследственной профессией! (77)Молодец Галочка, побольше бы таких 

врачей! 

— (78)Ну, что ж, вполне возможно, что твой сын будет врачом, или всё-таки строителем, 

или машинистом. (79)Не это главное. (80)Главное, чтобы он был Человеком — в любой 

профессии. 

(81)Человеком с большой буквы, как Галя. (По С. Абрамову*) 

 



10. Анализ содержания текста. 

 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Молодожёны Галя и Юра ехали на работу во Владивосток и везли с собой два чемодана 

с вещами. 

2) Юрий унаследовал профессию отца. 

3) Хирургом, терапевтом человек должен быть с начала своей работы. 

4) Страх заставил Юрия отказаться оперировать больную. 

5) Галя согласилась сделать сложнейшую операцию погибающей больной. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

11. Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. 

1) В поезде на Владивосток в купе со мной ехали молодожёны Галя и Юра, выпускники 

Московского медицинского института. 

2) Он Юре подарил замечательные хирургические инструменты! 

3) Рано утром в вагоне раздался болезненный женский крик из соседнего купе. 

4) Скоро проводница сообщила, что в посёлке больницы нет, но есть медпункт, и что там 

всё подготовят для операции. 

5) Ну, что ж, вполне возможно, что твой шестилетний сын будет врачом или всё-таки 

строителем. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 

12. Лексический анализ. 

Найдите в тексте синонимы к слову ВРАЧ (предложение 35). Напишите один из этих 

синонимов. 

Ответ:_____________________________________________________________ 

 
 

 

 

                        



2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ЛИТЕРАТУРЕ  
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом 

обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня.  

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно.  



Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

               Для текущего контроля применяются  критерии оценки устных ответов (до 

опубликования новых норм оценки знании, умений и навыков учащихся по литературе 

рекомендуем пользоваться следующими критериями (21, 90)): 

             Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое 

понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, 

характер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-литературными 

знаниями и навыками разбора при анализе художественного произведения, привлекать 

текст для аргументации своих выводов, раскрывать связь произведения с эпохой (9—11 

кл.); свободное владение монологической литературной речью. 

              Отметкой "4" оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основных художественных 

средств в раскрытии идейно—эстетического содержания произведения; умение 

пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навыками при анализе 

прочитанных произведений; умение привлекать текст произведения для обоснования 

своих выколов; хорошее владение монологической литературной речью. 

             Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь основных 

событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных средств в 

раскрытии идейно—художественного содержания произведения; знании основных 

вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими знаниями при анализе 

произведений; ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа, недостаточно свободное владение монологической речью, ряд 

недостатков в композиции и языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, 

установленным для данного класса. 

            Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных 

вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведение и характеры 

основных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно—

эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-

литературных понятий; слабое владение монологической литературной речью и техникой 

чтения, бедность выразительных средств языка. 

 

Оценка сочинений  
 

При оценке учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в 5-м классе 

- 0,5-1, в 6-м классе -1-1,5, в 7-м классе -1,5 - 2,0 в 8-м классе - 2,0-3,0, в 9-м классе - 3,0-

4,0, в 10-м классе - 4,0-5,0, в 11-м классе 5,0—6,0 страниц. 

Указанный объем сочинений является примерным потому, что объем ученического текста 

зависит от стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, 

их общего развития и почерка. 

Сочинение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 



вторая - за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

 

Содержание сочинения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

 

При оценке речевого оформления сочинений учитывается: разнообразие словаря и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; число языковых 

ошибок и стилистических недочетов. 

 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (Нормы оценки знании, умений и навыков учащихся по русскому 

языку). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим критериям: 

 

Отметка "5" ставится, если: 1) содержание работы полностью соответствует теме; 2) 

фактические ошибки отсутствуют; 3) содержание излагается последовательно; 4) работа 

отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 5) достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1—2 речевых недочета. 1 грамматическая 

ошибка. 

 

Отметка "4" ставится, если: 1) содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); 2) содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности; 3) имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; 4) лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен; 5) стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

 

В работе допускается не более 2 недочетов и содержании, не более 3—4 речевых 

недочетов, 2 грамматических ошибок. 

 

Отметка "3" ставится, если: 1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 2) 

работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности; 3) 

допущены отдельные нарушения последовательности изложения; 4) беден словарь и 

однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление; 5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно 

выразительна. 

 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок. 

 

Отметка "2" ставится, если: 1) работа не соответствует теме; 2) допущено много 

фактических неточностей; 3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану; 4) крайне 

беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними. часты случаи неправильного словоупотребления. 

нарушено стилевое единство текста. 



 

В работе допущено 6 недочетов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

 

Примечание: 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих нормах, то 

при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки "4" на 

одну, а для отметки "3" на две единицы. Например, при оценке грамотности "4" ставится 

при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при 

соотношениях: 2-3-2. 2-2-3; "3" ставится при соотношениях: 6-4-4. 4-6-4, 4-4-6. При 

выставлении отметки "5" превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта 

тема высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано 

удовлетворительно. 

4.   На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях (Нормы оценки знаний, умений и 

навыков учащихся по русскому языку). 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность в школе, 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифици- рованных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и села; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории,  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 



Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга школы  

 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, например уровень 

сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведётся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанным образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего 

и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 



• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, 

его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки. 

5 класс 
 

Контрольно-оценочные средства  по литературе для  5 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  

2. Примерной программы основного общего образования по литературе и 

Рабочей программы по литературе к предметной линии учебников для 5 – 

9 классов общеобразовательной школы авторов В.П. Полухина, В.Я, 

Коровина, В.П, Жукова и др..  

          В основу контрольно-оценочных средств легли следующие методические и 

дидактические пособия: 

 

3. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5-6 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и 

составляют важное средство развития речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

Стартовая контрольная работа 

I вариант 

Часть 1 
1. Определи, к какому жанру относится произведение, из которого взяты эти строки. 

Из далека - далеча чиста поля, 

Выезжал старый казак да Илья Муромец. 

1.Рассказ. 2. Сказка. 3. Былина. 4. Басня. 

2. Продолжи определение. Сказка- это… . 
1. Русская народная эпическая песня о богатырях. 

2. Краткий иносказательный рассказ сатирического содержания с моралью. 

3. Художественное повествовательное прозаическое произведение небольшого размера. 

4. Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах 

и событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических сил. 

3. Какой из сыновей в волшебных русских сказках выходит с честью из любых испытаний? 

1. Младший;         2. средний;         3.старший. 

4.Как называется созвучие концов стихотворных строк? 

. ритм 

. рифма 

. размер 

. строфа 

5.Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на сочетании 

звуков, которые затрудняют быстрое произношение слов. 
1. скороговорка    2.считалка   3. загадка   4.дразнилка 

6.Восстанови пословицу. 
Чтение – вот лучшее… 

1.развлечение 2. учение 3. мышление 4.обучение 

 

7.Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот. 
1.Русский язык. 2. Язык проглотить. 3. Язык птиц. 4. Иностранный язык 

8. Назови автора, который написал «Денискины рассказы». 

. В. Драгунский. 

. Е.Чарушин. 

. А.Гайдар. 

. Н.Носов. 

9.Кто из перечисленных авторов является поэтом? 

1. Б.Житков. 

2. В.Бианки. 

3. Л.Толстой. 

4. Н.Некрасов. 



10.Соотнесите названия и типы сказок: 

А «Сивка-бурка» 1 Бытовые сказки 

Б «Заюшкина избушка» 2 Волшебные сказки 

В «Каша из топора» 3 Сказки о животных 

А Б В 

   

 

Часть 2 

1.Как называется эта часть сказки? 
Стали жить да быть – на славу всем людям.____________________________________ 

2. Продолжите ряд постоянных эпитетов из сказок: 

хитрая лиса, добрый ____. 

3. Определите жанр: 
Баю-баю, баиньки, 

Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки, 

Пустим по дороженьке. 

___________________ 

 

4. Кто является автором фольклорных произведений? ___________________  

 

5. Соотнесите название рода литературы с его особенностями. 

1 драма   А  имеет повествовательную основу 

2 лирика    Б предназначена для постановки на сцене 

3 эпос   В основной жанр - стихотворение 

1 2 3 

   

 

 

II вариант 

 

1.Как называется данная часть сказки. 

Я там был, мед, пиво пил, 

Да усы лишь обмочил. 

1.завязка 

2.кульминация 

3.концовка 

4.запев 

  2. Какое из перечисленных произведений является басней? 

. «Тема и Жучка» (Н. Гарин-Михайловский) 

. «Мартышка и очки» (И. Крылов) 

. «Лев и собачка» (Л. Толстой) 

3. Что такое рассказ? 

. небольшое лирическое произведение, предназначенное для пения 

. небольшое прозаическое произведение, в котором дается изображение какого-либо 

эпизода из жизни героя 



. жанр фольклора, в котором вещи изображаются иносказательно (путем сравнения 

и пр.) 

4.Как называется созвучие концов стихотворных строк? 

. строфа 

. размер 

. рифма 

. ритм 

. Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на 

сочетании звуков, которые затрудняют быстрое произношение слов. 

1. скороговорка    2. считалка   3. загадка  4. дразнилка 

. Восстанови пословицу. 

Чтение – вот лучшее… 

1.развлечение 2. учение 3. мышление 4.обучение 

 

. Среди перечисленных словосочетаний найди фразеологический оборот. 

1.Русский язык. 2. Язык проглотить. 3. Язык птиц. 4. Иностранный язык 

8. Назови автора, который написал рассказ «Живая шляпа»». 
1.В. Драгунский. 

2. Е.Чарушин. 

3.А.Гайдар. 

4.Н.Носов. 

9. К какому жанру относится произведение И. А. Крылова «Стрекоза и муравей»? 

. басня 

. сказка 

. стихотворение 

10. Соотнесите названия и типы сказок: 

А «Волк и лиса» 1 Бытовые сказки 

Б «Как мужик гуся делил» 2 Волшебные сказки 

В «Гуси - лебеди» 3 Сказки о животных 

А Б В 

   

Часть 2 

1. Как называется эта часть сказки? 
В некотором царстве, в некотором государстве жил – царь, и было у него три сына. 

2. Продолжите ряд постоянных эпитетов из сказок: 

Красная девица , море __________      

3.Определите жанр: 
Катилось яблочко 

Мимо сада, 

Мимо града. 

Кто поднимет, 



Тот и выйдет. 

__________      

4. Кто является автором фольклорных произведений? ___________________  

5. Соотнесите название рода литературы с его особенностями. 

1  лирика    А  имеет повествовательную основу 

2 драма  Б предназначена для постановки на сцене 

3 эпос   В основной жанр - стихотворение 

 

1 2 3 

   

 

Ответы  
 

1 вариант 2 вариант 

Часть 1 Часть 1 

1 3 1 3 

2 4 2 2 

3 1 3 2 

4 2 4 3 

5 1 5 1 

6 2 6 2 

7 2 7 2 

8 1 8 4 

9 4 9 1 

10 А-2 Б-3 В-1 10 А-3 Б-1 В-2 
Часть 2 Часть 2 

1 концовка 1 зачин 

2 молодец 2 синее 

3 колыбельная 3 считалка 

4 народ 4 народ 

5 1-Б 2-В 3-А 5 1-Б 2-В 3-А 
 

 

 

 

 

Контрольная работа за 1 полугодие 

 1 вариант 

 

1. Назовите русского баснописца. 
А) И. А. Крылов 

Б) А. С. Пушкин 

В) Н. В. Гоголь 

Г) Эзоп 

2. Кто автор сказки «Спящая царевна»? 
А) А. С. Пушкин Б) И. А. Крылов В) В. А. Жуковский Г) М. Ю. Лермонтов 

3. Назовите автора сказки «Черная курица, или Подземные жители». 
А) И. С. Тургенев. Б) А. С. Пушкин В) А. Погорельский Г) В. М. Гаршин 

4. Какое из произведений принадлежит перу М. Ю. Лермонтова? 
А) «Кубок» Б) «Крестьянские дети» В) «Муму» Г) «Бородино» 



5. Кто автор поэмы «Мороз, Красный нос»? 
А) Н. А. Некрасов Б) Н. В. Гоголь В) И. С. Тургенев Г) И. А. Крылов 

6. Назовите автора произведения, из которого взяты строки: «Но царевна молодая, 

тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась – и расцвела»? 
А) А. С. Пушкин Б) В. А. Жуковский В) М. Ю. Лермонтов Г) Н. А. Некрасов 

7. Из какого произведения строки: «Панели и двери были из чистого золота. В конце 

залы, под зеленым балдахином, на возвышенном месте стояли кресла из золота»? 
А) А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители» 

Б) В. М. Гаршин «Attaleaprinceps» 

В) И. С. Тургенев «Муму» 

Г) В. А. Жуковский «Спящая царевна» 

8. Из какого произведения строки: «Вот смерклось. Были все готовы заутра бой 

затеять новый и до конца стоять…»? 
А) Н. А. Некрасов «На Волге» 

Б) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

В) В. А. Жуковский «Кубок» 

Г) И. А. Крылов «Волк на псарне» 

9. Из какого произведения строки: «И все безответны…вдруг паж молодой смиренно 

и дерзко вперед; Он снял епанчу, и снял пояс он свой; Их молча на землю кладет…» 
А) В. А. Жуковский «Кубок» 

Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 

 

В) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру» 

10.Соотнесите термин и определение 

1) фольклор а) род литературы 

2) пословица б) образное определение предмета 

3)закличка в) иносказательное изображение предмета 

4) скороговорка г) созвучие окончаний стихотворных строк 

5) аллегория д)начальные или заключительные строки басни 

6) мораль е)краткое изречение, содержащее народную мудрость 

7) рифма ж)обращение к солнцу, радуге, дождю, птицам. 

8) эпитет з)устное народное творчество 

9) эпос и)специально подобранная фраза с трудно выговариваемым набором звуков 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

11. Узнайте героя по описанию (укажите произведение и автора). 
А)«Подъехала карета к крыльцу, и вышла из нее сама, как солнце ясное, светится. Все на 

нее дивятся, любуются, от удивления слово вымолвить не 

могут»._________________________________ 

Б) «Одаренный необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его 

руках…». 

________________________________________________________________ 

В) «Она была нрава тихого; редко прохаживалась с другими и, казалось, любила Алешу 

более, нежели подруг своих».____________________________________________ 

Г) «Наевшись, выспалась под ним; потом, глаза продравши, встала и рылом подрывать у 

Дуба корни стала».___________________________________________________________ 

 

 

 2вариант 



 

1. Назовите русского баснописца. 
А) И. А. Крылов 

Б) А. С. Пушкин 

В) Н. В. Гоголь 

Г) Эзоп 

2. Кто автор «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»? 
А) А. С. Пушкин 

Б) И. А. Крылов 

В) В. А. Жуковский 

Г) М. Ю. Лермонтов 

3.Назовите автора рассказа «Муму». 
А) И. С. Тургенев. Б) А. С. Пушкин В) А. Погорельский Г) В. М. Гаршин 

4. Какое из произведений принадлежит перу Н. А. Некрасова? 
А) «Кубок» Б) «Крестьянские дети» В) «Муму» Г) «Бородино» 

5. Кто автор баллады «Кубок»? 
А) Н. А. Некрасов Б) В. А. Жуковский В) И. С. Тургенев Г) И. А. Крылов 

6. Назовите автора произведения, из которого взяты строки: «Жил-был добрый царь 

Матвей; жил с царицею своей он в согласье много лет; а детей все нет как нет»? 
А) А. С. Пушкин Б) В. А. Жуковский В) М. Ю. Лермонтов Г) Н. А. Некрасов 

7. Из какого произведения строки: «И собрались люди той стороны Днепра в ладьях, 

и стояли на том берегу. И нельзя было ни одному из них войти в Киев, ни из Киева к 

ним»? 
А) «Подвиг отрока-киевлянина и хитрость воеводы Претича» 

Б) В. М. Гаршин «Attaleaprinceps» 

В) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) В. А. Жуковский «Кубок» 

8. Из какого произведения строки: «Унылый, сумрачный бурлак! Каким тебя я в 

детстве знал, таким и ныне увидал…»? 
А) Н. А. Некрасов «На Волге» 

Б) М.Ю. Лермонтов «Бородино» 

В) В. А. Жуковский «Кубок» 

Г) И. А. Крылов «Волк на псарне» 

9. Из какого произведения строки: «Схватил скорее котел и давай бежать, сколько 

доставало духу; только слышит, что сзади что-то так и чешет прутьями по ногам…»? 
А) В. А. Жуковский «Кубок» 

Б) Н. В. Гоголь «Заколдованное место» 

 

В) М. Ю. Лермонтов «Бородино» 

Г) М. В. Ломоносов «Случились вместе два Астронома в пиру» 

10. Соотнесите термин и определение 

1) сказка а) краткое устойчивое выражение 

2) басня б) устное народное творчество 

3) приговорка в) сильное преувеличение 

4) олицетворение г) занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях 

5) гипербола д) краткий рассказ нравоучительного характера 

6) лирика 
е) небольшое произведение устного народного творчества, которое сказывали, 

делая что-либо 

7) ритм ж) перенесение человеческих черт на неодушевленные предметы 

8) поговорка з) род литературы 

9) фольклор 
и) повторение каких-либо однозначных явлений через равные промежутки 

времени 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

11. Узнайте героя по описанию (укажите произведение и автора). 
А) «Как пошло время за полночь, взял он свой меч булатный и отправился к реке 

Смородине. Смотрит – по кустом старший брат спит, во всю мочь храпит». 

_____________________________________________________________________________

______ 

Б) «Все уроки знал он совершенно, все переводы с одного языка на другой были без 

ошибок, так, что не могли надивиться чрезвычайным его 

успехам».___________________________________________ 

Г) «Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за 

ним, повиливая 

хвостиком».__________________________________________________________________ 

Д) «Белолица, черноброва, нраву кроткого такого. И жених сыскался ей, королевич 

Елисей». 

 

 

 Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

 

1.Перечислите роды литературы. 

 2. Какой  жанр литературы не относится к эпосу? 

А) сказка      Б) повесть                      В) стихотворение                            Г) рассказ. 

3. Какого героя сказки называют литературным? 

А) Такого, о котором рассказано на страницах книги. 

Б) Любого героя сказки. 

В) Героя сказки, автор которой известен. 

4. Какая из данных сказок является литературной? 

А) «По щучьему велению» Б) «Теремок»   В) «Красная шапочка»   Г) «Гуси-лебеди» 

5. Отметьте признаки, которые относятся только к литературной сказке: 

А) наличие сюжета Б) троекратный повтор В) наличие постоянных героев Г) наличие 

автора   Д) стихотворная форма 

6. Чьё описание дано в этом отрывке? Назовите произведение и его автора. 

 

«…И бледна-то и тонка, 

Чай, в обхват-то три вершка; 

А ножонка-то, ножонка! 

Тьфу ты! Словно у цыплёнка! 

Пусть полюбится кому, 

Я и даром не возьму». 

 

____________________________________________________________________ 

 

7. Назовите композиционные части сказки. 

Зачин,________________________________________________________________________

______________________ 

 

8. Соотнесите сказки с их авторами: 

А) «Конёк-Горбунок» 

Б) «Сказка о Мёртвой царевне и о семи богатырях» 

В) «Сказка на ваш вкус» 

Г) «Морожены песни» 

Д) «У тебя у самого свой ум» 



Е) «Мирная война» 

 

1)Саша Чёрный 

2) П.Ершов 

3) С.Писахов 

4) А.Пушкин 

5) Р.Кено 

6) В.Даль. 

 

 

9.Отметьте признаки, которые характеризуют жанр рассказа. 

А) Описание какого-нибудь случая из жизни одного или нескольких героев. 

Б) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом и ярко 

выраженной лирической оценкой. 

В) Произведение, раскрывающее историю  нескольких иногда многих, человеческих судеб 

на протяжении длительного времени. 

Г) Короткий рассказ, чаще всего стихотворный, иносказательного содержания. 

 

10. Кто является главным героем рассказа Н.В.Гоголя «Заколдованное место»? 

А) Дьячок Фома Григорьевич    Б) Дед Максим    В) Нечистая сила.    

 

11. Подчеркните слова выражения, раскрывающие образ рассказчика. Назовите его 

имя._____________________________ 

«Вот, скинувши сапоги и обвернувши в хустку, чтобы не покоробились от дождя, задал он 

такого бегуна, как будто панский иноходец. Влез в курень, промокши насквозь, накрылся 

тулупом и принялся ворчать что-то сквозь зубы и приголубливать чёрта такими словами, 

каких я ещё отроду не слыхивал. Признаюсь, я бы, верно, покраснел, если б это случилось 

посредь дня.» 

 

12.Каковама тема И.С.Тургенева «Му-му»? 

А)Описание любви Герасима к Му-му. 

Б) Изображение жизни столичного дворянства. 

В) Духовное перерождении человека. 

 

13.  С какой целью Тургенев вводит в рассказ описание каморки Герасима? 

А) Углубить представление читателя о герое. 

Б) Воссоздать инте6рьер помещечьей усадьбы. 

В) Выразить авторское отношение к герою. 

14. Распределите героев литературных произведений на две группы. Назовите 

произведения, где встречаются эти персонажи,  и их 

авторов._____________________________________________________________ 

Герасим, Капитон, Фома Григорьевич, Татьяна, дед Максим, Остап, Гаврила Андреич. 

15. Дайте определения понятиям 

А) Писатель 

Б) Автор 

В) Рассказчик 

16.Что называется сюжетом литературного произведения: 

А) Проблема, которую автор ставит в своём произведении 

Б) Авторская позиция, его точка зрения на поставленную проблему, главная мысль 

произведения. 

В) События, происходящие в литературном произведении в определённой 

последовательности и составляющие его содержание. 



17. Какое произведение из всех, пройденных во 2 четверти, вам понравилось больше 

других и почему? 

 

 

 

 

6 класс 
Контрольно-оценочные средства  по литературе для 6 класса составлена на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта  

2. Примерной программы основного общего образования по литературе и 

Рабочей программы по литературе к предметной линии учебников для 5 – 

9 классов общеобразовательной школы авторов В.П. Полухина, В.Я, 

Коровина, В.П, Жукова и др..  

          В основу контрольно-оценочных средств легли следующие методические и 

дидактические пособия: 

1. Контрольно-измерительные материалы. Литература: 6 класс / Сост. Л.В. Антонова. 

– М.: ВАКО, 2018. – 96 с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

2. Коровина В.Я. и др. Читаем, думаем, спорим ...: Дидактический материал по 

литературе: 5 класс / В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. – 7-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится также на 

основании сочинений и других письменных проверочных работ (ответ на вопрос, 

устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной последовательности и 

составляют важное средство развития речи. 

 

 

 

Контрольная работа №1 по роману А.С. Пушкина «Дубровский» 
1. Замысел произведения возникает у автора на основе:  

А Услышанного рассказа от своего приятеля П.В. Нащокина о разоренном дворянине 

Б Вымысла автора 

В Заимствования сюжета из французской литературы 

Г Истории, рассказанной лицейским другом И. Пущиным 

2. Название произведения «Дубровский» дано: 

А Самим автором при его создании 

Б Литературным критиком В.Г. Белинским 

В Издателями при первой публикации 

Г Приятелем Нащокиным, который подсказал автору и сюжет. 

3. В произведении автор затрагивает темы: 

А Бесправного положения крепостных крестьян 

Б Произвол и безнаказанность помещиков 

В Продажность чиновников 

Г Восстание крестьян под предводительством Пугачева 

4. Представителями    «барства дикого, без чувства, без закона»    являются: 

А Дубровский А.Г. 

Б Троекуров К.П. 

В Дубровский В.А. 

Г Князь Верейский 

5. Выберите эпизоды, подчеркивающие жестокость, отсутствие человеческих ценностей у 

помещиков-самодуров: 

А Забава с медведем 

Б Пожар в Кистеневке 



В На псарне Троекурова 

Г В беседке у ручья 

6. Владимир Дубровский отказался отомстить Троекурову, потому что: 

А Простил Троекурову нанесенную обиду 

Б Испугался, что будет облечен и наказан 

В Глубоко и искренне полюбил Машу Троекурову 

Г Еще не до конца продумал план мести 

Задания с кратким ответом 
12. По какой причине Владимиру Дубровскому пришлось покинуть родовое гнездо и 

стать разбойником? 

13. Почему крестьяне подчинились и пошли за Дубровским-разбойником? 

14. Кто из литературных героев так отзывается о К.П. Троекурове: 

«Во владение Кирилу Петровичу! Господь упаси и избави - у него часом и своим 

плохо     приходится, а достанутся чужие, так он с них не только     шкуру, но и мясо-то 

отдерет».     
18. Определите, кому из героев принадлежат данные характеристики-описания: 

А «Толстый мужчина лет пятидесяти с круглым и рябым лицом, украшенным тройным 

подбородком, ввалился в столовую, кланяясь, улыбаясь и уже собираясь извиниться..» 

«…в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в 

халате и колпаке…» 

Б    «Будучи расточителен и честолюбив, он позволял себе роскошные прихоти; играл в 

карты и входил в долги, не заботясь о будущем и предвидя себе рано или поздно богатую 

невесту, мечту бедной молодости…». 

В    «…выказывал все пороки человека необразованного. Избалованный всем, что только 

окружало его, он привык давать полную волю всем порывам пылкого своего нрава и всем 

затеям довольно ограниченного ума…» 

Г    «...было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старее. Излишества всякого рода 

изнурили его здоровие и положили на нём свою неизгладимую печать…» 

Д «Всегдашние занятия … состояли в разъездах около пространных его владений, в 

продолжительных пирах, и в проказах, ежедневно при том изобретаемых и жертвою коих 

бывал обыкновенно какой-нибудь новый знакомец…» 

Е    «…в залу вошёл, насилу передвигая ноги, старик высокого роста, бледный и худой, в 

халате и колпаке…» 

5.Что стало с Дубровским после несостоявшегося освобождения Маши 

Троекуровой? (концовка произведения). 

Задание с развернутым ответом 

(дайте развернутый ответ на один из поставленных вопросов) 
 

1.По какой причине Маша Троекурова отказывается от предложения Дубровского 

быть свободной после венчания с князем Верейским? 

 

2.Почему Владимира Дубровского можно назвать «благородным разбойником»? 

Напишите свое продолжение романа. Начните с предложения «Прошло несколько лет…». 

 

  

Контрольная работа по творчеству И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, 

Л.Н.Толстого. 
 

Вариант 1 

Выполните задания 1 — 8. 



Ответом к заданиям 1 — 7 является слово, словосочетание или цифра. 

1. Установите соответствие между тремя писателями и фактами их биографии. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Писатели 

A) А. П. Чехов           Б) И. С. Тургенев            B) Н. С. Лесков       

Факты биографии 

1) Его дед был крепостным, отец владел бакалейной лавкой, с ранних лет помогал родным, 

зарабатывая уроками; учился в Московском университете на медицинском факультете, но 

главным делом жизни стала литература. 

2) Учился в одном из лучших учебных заведений России — в Царскосельском лицее; был 

в ссылках на юге, затем в Михайловском. 

3) Ненависть к крепостному праву, об ужасах которого он написал в своём первом 

произведении, зародилась в детстве, в родовом гнезде; долгие годы жил за границей, 

однако не написал ни одного произведения на каком-либо языке, кроме русского, 

напротив — переводил на французский и английский языки произведения русских 

писателей. 

4) Государственная служба и поездки по России дали богатый материал для статей 

очерков, которые появились в печати с начала 1860-х годов; в эти годы складывается 

неповторимый стиль писателя, не сразу принятый критикой; он изображал народную 

жизнь, передавая язык самого народа, который хотел говорить на своём языке — с 

неправильностями и народными оборотами речи. 

Ответ запишите цифрами в таблице. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

2. Установите соответствие между тремя писателями и их произведениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Писатели 

A) А. С. Пушкин          Б) Н. С. Лесков         B) И. С. Тургенев 



Произведения 

1) «Выстрел»    2) «Муму»        3) «Левша»       4) «Толстый и тонкий» 

Ответ запишите цифрами в таблице. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

3. Укажите термин, которым в художественном произведении обозначают описание 

природы  

Ответ: ... 

7. Каким термином называется построение художественного произведения, расположение 

и взаимосвязь всех его частей, образов, эпизодов? 

Ответ: ... 

8. Выберите одно из предложенных ниже заданий и напишите развёрнутый ответ в 

формате сочинения. (Рекомендуемый объём 100-110 слов.) 

1) Почему рассказ И. С. Тургенева «Бежин луг», изобразивший ночную беседу 

деревенских детей, по словам критика, «...производил на читателей впечатление 

отрицания крепостного права»? 

2) Как в сказе Н. С. Лескова «Левша» выражено отношение автора к русскому народу? 

3) Как в лирике русских поэтов XIX века (Ф. И. Тютчева, А. А. Фета) раскрывается тема 

красоты природы? (По выбору учащихся.) 

Ответ: ... 

 

 

Вариант 2 

Выполните задания 1 — 8. 

Ответом к заданиям 1 — 7 является слово, словосочетание или цифра. 



1. Установите соответствие между тремя писателями и фактами их биографии. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Писатели 

A) М. Ю. Лермонтов     Б) И. С. Тургенев      B) Н. А. Некрасов 

Факты биографии 

1) Его дед был крепостным, отец владел бакалейной лавкой, с ранних лет помогал родным, 

зарабатывая уроками; учился в Московском университете на медицинском факультете, но 

главным делом жизни стала литература. 

2) Талантливый писатель и поэт; учился в Московском университете, затем в Школе 

гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; погиб на дуэли в Пятигорске. 

3) Учился в Московском, Петербургском и Берлинском университетах; своё первое 

произведение, созданное в 40-е годы XIX века, посвятил воспеванию русского народа; оно, 

по словам видного сановника, во многом способствовало тому, что царь отменил 

крепостное право. 

4) Получив от отца отказ в помощи, вынужден был рано начать самостоятельную жизнь; 

первое произведение «В дороге» было восторженно оценено критиком В. Г. Белинским. 

Ответ запишите цифрами в таблице. 

Ответ: … 

 

А Б В 

   

 

 

2. Установите соответствие между тремя писателями и их произведениями. К каждой 

позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Писатели 

A) А. С. Пушкин      Б) Н. А. Некрасов      B) И. С. Тургенев 

Произведения 

1) «Бежин луг»   2) «Дубровский»   3) «Левша»    4) «Крестьянские дети» 



Ответ запишите цифрами в таблице. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 

3. Установите соответствие между тремя героями сказа Н. С. Лескова «Левша» и их 

словами. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

Герои 

A) атаман Платов    Б) император Николай I        B) Левша 

Слова 

1) «... Я лучше всех знал, что мои русские меня не обманут. Глядите, пожалуйста: ведь 

они, шельмы, англицкую блоху на подковы подковали!» 

2) «... Спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно 

преданные...» 

3) «Теперь всё это уже «дела минувших дней» и «преданья старины» хотя и неглубокой, 

но предания эти нет нужды торопиться забывать...» 

4) «... Очень коротко с ним знаком, даже за волоса его драл, только не знаю, как ему в 

таком несчастном разе помочь...» 

Ответ запишите цифрами в таблице. 

Ответ: 

А Б В 

   

 

 



5. К какому художественному средству создания образа героя прибегает автор в 

предложении: «Он выставил своё свежее личико из-под рогожи, опёрся на кулачок и 

медленно поднял кверху свои большие тихие глаза...»? 

Ответ: ... 

7. Каким термином называется система событий, составляющая содержание действия 

литературного произведения? Ответ: 

8. Выберите одно из предложенных ниже заданий и напишите развёрнутый ответ в 

формате сочинения. (Рекомендуемый объём 100 — 110 слов.) 

1) Какие качества русского народа вызывают восхищение и сожаление автора? (По 

сказу Н. С. Лескова «Левша».) 

2) Как в рассказе И. С. Тургенева «Бежин луг» проявляется протест писателя против 

крепостного права? 

3) Как в лирике русских поэтов XIX века (Ф. И. Тютчева, А. А. Фета) раскрывается тема 

красоты природы? (По выбору учащихся.) 

Ответ: ... 

 
 

Итоговая контрольная работа за курс 6 класса. 
 

Вариант I  

1. Фольклор – это …  

а) устное народное творчество;  

б) небольшие произведения для детей: колыбельные, загадки, считалки и т.д.  

в) сказки, придуманные народом;  

2. Татьяна в произведении И.С. Тургенев «Муму», уезжая с мужем в деревню, 

поцеловала на прощанье Герасима, потому что:  

а) существовал такой обычай перед дальней дорогой;  

б) они были друзьями;  

в) она оценила его доброту, в знак благодарности;  

3. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?  

а) Басня  

б) Загадка  

в) Прибаутка  

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Нрава она была весьма смирного, или, лучше сказать, запуганного, к самой себе она  

чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно…»  

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

в) И.С. Тургенев «Муму»  

5. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Если бы я слушалась вас, я бы только и делала, что думала, думала, думала, и под конец,  

наверное, сошла бы с ума или придумала бог знает что… Но, к счастью, я вас не 

слушаюсь…»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  



б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»  

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»  

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Филька был молчаливый, недоверчивый, и любимым его выражением было: «Да ну 

тебя!»»  

а) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»  

в) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Мальчик застыл. У него даже дух захватило – так красива, так широка была его родная 

река! А раньше она ему почему-то казалась обыкновенной и не очень приветливой».  

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

в) Н.А. Некрасов «На Волге»  

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Девка небольшого росту, из себя ладная и уж такое крутое колесо – на месте не 

посидит…  

Одним словом, артуть-девка».  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»  

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«На Кавказе тогда была война. По дорогам ни днём, ни ночью не было проезда. Чуть кто 

из  

русских отойдёт от крепости, татары или убьют, или уведут в горы».  

а) М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

б) Саша Чёрный «Кавказский пленник»  

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

10. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Если вы подъезжаете к местечку с востока, вам прежде всего бросается в глаза тюрьма, 

лучшее архитектурное украшение города».  

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»  

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

в) А.П. Чехов «Хирургия»  

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутыль с 

карболовым раствором…»  

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

б) А.П. Чехов «Хирургия»  

в) К.Г. Паустовский «Заячьи лапы»  

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 

прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 

разбитого судна»  

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

б) Н.А. Некрасов «На Волге»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

Уж сколько раз твердили миру  

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок,  

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»  



б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»  

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»  

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

… Звучал булат, картечь визжала,  

Рука бойцов колоть устала,  

И ядрам пролетать мешала  

Гора кровавых тел.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»  

б) В.А. Жуковский «Кубок»  

в) М.Ю. Лермонтов «Бородино»  

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Да, вот вы говорили насчёт того, что человек может совладать, как говорят, с нечистым 

духом. Оно, конечно, то есть, если хорошенько подумать, бывают на свете всякие 

случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет обморочить дьявольская сила, то 

обморочит; ей-богу, обморочит!»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

16. Поэт, учившийся в Царскосельском лицее.  

а) А.С. Пушкин  

б) М.Ю. Лермонтов  

в) М.В. Ломоносов  

17. Автором стихотворения «На Волге» является:  

а) Пушкин А. С.;  

б) Жуковский В. А.;  

в) Некрасов Н. А.;  

18. Кто автор произведения «О чем говорят цветы»  

а) Г.Х.Андерсен  

б) Д.Дефо  

в) Ж.Санд  

19. Том Сойер и Джо Гарпер утверждали, что чем быть президентами Соединённых 

Штатов на всю жизнь, они предпочли бы сделаться на один год:  

а) пиратами Карибского моря;  

б) разбойниками Шервудского леса;  

в) вождями индейского племени.  

20. Как маленький охотник Киш расправлялся с медведями в рассказе Д.Лондона?  

а) убивал их из ружья  

б) убивал их копьём  

в) убивал с помощью тюленьего жира и китового уса.  

 

  

Критерии оценки:  

Количество правильных ответов  

Оценка   Менее 13 ответов 2 (неудовлетворительно)  

13-14   3(удовлетворительно)  

15-18   4(хорошо)  

19-20   5 (отлично)  

 

ОТВЕТЫ 1 врианта  

1. а   14. в  

2. в   15. б  

3. а   16. а  



4. в   17. в  

5. б   18. в  

6. в   19. б  

7. б   20. в  

8. а  

9. в  

10. б  

11. б  

12. в 13. в  

 

Вариант II  

1. Какой из перечисленных жанров не является фольклорным?  

а) Сказка  

б) Роман  

в) Пословица  

2. Какой вид конфликта вы не встретите в русской народной сказке?  

а) добро – зло;  

б) жизнь – смерть;  

в) природа – цивилизация.  

3. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Одарённый необычайной силой, он работал за четверых – дело спорилось в его руках, и 

весело было смотреть на него…»  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

в) И.С. Тургенев «Муму»  

4. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Не могу же я писать и думать в одно и то же время».  

а) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

б) С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»  

в) В.М. Гаршин «Attalea princes»  

5. В какой сказке вам встречалось говорящее зеркальце?  

а) В.А. Жуковский «Спящая царевна»  

б) А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»  

в) «Царевна-лягушка»  

6. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Тайга… Тайга… Без конца и края тянулась она во все стороны, молчаливая, 

равнодушная».  

а) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  

б) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

7. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Хворый-то придумал дробовичок завести и на охоту повадился. И всё, слышь-ко, к  

Красногорскому руднику ходит, а добычи домой не носит».  

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

б) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

8. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Это большой человек! Он первый джигит был, он много русских побил, богатый был. У 

него было три жены и восемь сынов. Все жили в одной деревне. Пришли русские, 

разорили деревню и семь сыновей убили».  

а) Саша Чёрный «Кавказский пленник»  

б) Саша Чёрный «Игорь-Робинзон»  



в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

9. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Когда кавалеристы проходили через деревню Бережки, немецкий снаряд разорвался на 

околице и ранил в ногу вороного коня».  

а) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

б) К.Г. Паустовский «Тёплый хлеб»  

в) А.Т. Твардовский «Рассказ танкиста»  

10. Назовите имя королевича из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. 

Пушкина.  

а) Ярослав  

б) Елисей  

в) Алексей  

11. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Что-то бесформенное, неумолимое, твёрдое и жёсткое, как камень, склонялось над 

маленькой головкой, высасывая из неё румянец, блеск глаз и живость движений».  

а) Г.К. Андерсен «Снежная королева»  

б) В.Г. Короленко «В дурном обществе»  

в) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

12. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«При мысли о своём одиночестве я заплакал, но, вспомнив, что слёзы никогда не 

прекращают несчастий, решил продолжать свой путь и во что бы то ни стало добраться до 

разбитого судна»  

а) В.П. Астафьев «Васюткино озеро»  

б) Н.А. Некрасов «На Волге»  

в) Д. Дефо «Робинзон Крузо»  

13. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

Уж сколько раз твердили миру  

Что лесть гнусна, вредна; но только всё не в прок,  

И в сердце льстец всегда отыщет уголок.  

а) Р.Л. Стивенсон «Вересковый мёд»  

б) Н.А. Некрасов «Мороз, Красный нос»  

в) И.А. Крылов «Ворона и Лисица»  

14. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Господин Египетский, Александр Иваныч, в Петербурге лет семь жил… 

образованность…  

один костюм рублей сто стоит… да и то не ругался… А ты что за пава такая? Ништо тебе, 

не  

околеешь!»  

а) Н.В. Гоголь «Заколдованное место»  

б) А.П. Чехов «Хирургия»  

в) Л.Н. Толстой «Кавказский пленник»  

15. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«Под плетнёвую стену сарая уходили две земляные норы. Там тоже жили тайные жители. 

А кто они такие были? Может быть, змеи! Они выползут ночью, приползут в избу и 

ужалят мать во сне, и мать умрёт».  

а) А.П. Платонов «Никита»  

б) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»  

в) П.П. Бажов «Медной горы Хозяйка»  

16. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

Унылый, сумрачный бурлак!  

Каким тебя я в детстве знал,  

Таким и ныне увидал:  



Всё ту же песню ты поёшь,  

Всё ту же лямку ты несёшь,  

В чертах усталого лица  

Всё та ж покорность без конца…  

а) Н.А. Некрасов «На Волге»  

б) Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»  

в) Н.М. Рубцов «Родная деревня»  

17. Определите, из какого произведения взят данный фрагмент.  

«По воскресеньям и праздникам он весь день оставался один, и тогда единственным 

утешением его было чтение книг, которые учитель позволял ему брать из небольшой 

своей библиотеки».  

а) В.М. Гаршин «Attalea princeps»  

б) А.П. Платонов «Никита»  

в) А. Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители»  

18. Поэт, который в 19 лет сбежал из дома и пешком дошёл из Архангельска до Москвы, 

чтобы учиться.  

а) М.В. Ломоносов  

б) М.Ю. Лермонтов  

в) В.А. Жуковский  

19. К истории какой страны обращается Р.Л.Стивенсон в своем произведении 

"Вересковый  

мед"?  

а) Англия  

б) Шотландия  

в) Дания  

20. Сколько лет было Д.Дефо, когда он написал своё первое произведение «Робинзон 

Крузо»?  

а) 60  

б) 50  

в) 70  

 

Критерии оценки:  

Количество правильных ответов  

Оценка       Менее 13 ответов   2 (неудовлетворительно)  

13-14                          3(удовлетворительно)  

15-18                          4(хорошо)  

19-20                          5 (отлично)  

 

ОТВЕТЫ 2 варианта  

1. б   6. б   11. б   16. а  

2. в   7. в   12. в   17. в  

3. в   8. в   13. в   18. а  

4. б   9. б   14. б   19. б  

5. б   10. б   15. а   20. а  

 

 

7 класс 
 

     Контрольная работа по повести Н.В.Гоголя «Тарас Бульба» 
 

1. К какому эпическому жанру относится произведение Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»? 



а) роман-эпопея; 

б) роман; 

в) повесть; 

г) рассказ. 

2. Действие повести происходит в: 
а) России и Монголии; 

б) Польше и Белоруссии; 

в) Белоруссии и России; 

г) Украине и Польше. 

3. Укажите основную тему произведения: 

а) история семьи Тараса Бульбы; 

б) любовь Андрея к полячке; 

в) борьба украинского народа с польской шляхтой; 

г) быт и обычаи Запорожской Сечи. 

4. Как звали сыновей Тараса Бульбы? 
а) Орест и Арсен; 

б) Одиссей и Ахилл; 

в) Остап и Андрей; 

г) Давид и Голиаф. 

5.Сыновья Тараса Бульбы из повести Гоголя учились: 
а) в Киевской академии; 

б) в Острожской академии; 

в) за рубежом; 

г) в России. 

6.Тарас Бульба мечтал: 
а) женить сыновей; 

б) дать им работу; 

в) отвезти их на Сечь. 

7. Мать восприняла решение Тараса о немедленном отъезде на Сечь: 

а) с удивлением; 

б) с радостью 

в) с тоской. 

 

8. Тарасу не по душе была гулящая жизни на Сечи, потому что: 

а) он хотел настоящего дела; 

б) хотел обогатиться; 

в) старый казак хотел отдохнуть. 

9. Укажите правильное толкование слова «бурса» в предложении: 

«Были они тогда, как и все, попавшие в бурсы, дикие, взлелеянные на свободе, и там 

их уже понемногу обтесывали на один лад, после чего становились друг на друга 

похожи». 
а) город на северо-западе Турции; 

б) общежитие для бедных студентов; 

в) духовное училище; 

г) университет. 

10. Глава казацкого войска в Запорожской Сечи: 
а) наблюдатель 

б) староста 

в) кошевой 

11. Старшего сына Бульбы зовут: 

а) Остап 



б) Андрей 

в) Янкель 

12. О ком идет речь? 

«… Был один из числа коренных, старых полковников: был он весь создан для 

бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава». 
а) о Тарасе Бульбе; 

б) об Андрее; 

в) об Остапа; 

г) о Степане Гуске. 

13. О ком идет речь? «Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре 

раза, отодрав его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил 

бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в 

монастырских слугах целых двадцать лет и не поклялся, что он не увидит 

Запорожья вовеки, если не выучится в академии всех наук». 
а) об Андрее; 

б) об Остапе; 

в) о Бовдюге; 

г) о Кукубенко. 

14. “Выносил все: терзания и пытки, как исполин. Ни крика, ни стона не было 

слышно даже тогда, когда стали перебивать ему … кости … » – это портрет: 

а) Тараса Бульбы; 

б) Остапа; 

в) атамана Кукубенко. 

15. Тарас Бульба на вражеской земле попал в плен, потому что не захотел оставить: 
а) саблю; 

б) лошадь; 

в) медальон; 

г) трубку. 

16. Каким образом Андрей попал к полячке, оказавшейся в осажденном городе? 

а) через подземный ход; 

б) подкупил охрану; 

в) сдался в плен. 

17. Во время обучения в семинарии, на Андрея наибольшее впечатления произвело 

именно это событие: 

а) наказания розгами 

б) получение аттестата 

в) встреча с красавицей-полячкой 

18. Почему Тарас не очень доволен жизнью на Сечи: 

а) он был уже стар, поэтому шумная жизнь и потасовки были не для него 

б) уже давно не было никаких войн и сражений, а Бульба считал, что только в битвах 

может закалиться характер 

в) Бульбу устраивал образ жизни запорожцев 

19. Как Бульба отреагировал на смерть сына Андрея: 

а) он сам убил Андрея и считал это правильным решением 

б) не верил в гибель Андрея 

в) впал в отчаяние и две недели его никто не видел 

20. Какой город казаки держат в осаде в произведении: 

а) Ровно 

б) Львов 

в) Дубно 

21. Остров, на котором находится Запорожская Сечь: 

а) Тузла 



б) Хортица 

в) Труханов 

22. Кому принадлежит высказывание: «Терпи казак, – атаманом будешь!», «Есть 

еще порох в пороховницах!» ? 

а) куренному атаману. 

б) Остапу; 

в) Тарасу Бульбе; 

23. Где прячется Тарас, когда едет в повозке в Варшаву: 

а) под кирпичами 

б) под тыквами 

в) под мешками с мукой 

24. Повесть написана в стиле: 
а) семейной хроники; 

б) эпического сказа; 

в) исторического исследования. 

 

 

 II вариант. 

1. Жанровая форма произведения “Тарас Бульба”: 
а) роман 

б) пьеса 

в) повесть 

2. Имена сыновей Бульбы: 

а) Тарас и Остап 

б) Остап и Андрей 

в) Андрий и Иван 

3. Мать у сыновей: 

а) худощавая и добрая мать 

б) добрая и заботливая 

в) не худая но в меру упитанная 

4. Что делает Бульба по случаю приезда сыновей: 
а) устраивает гуляние 

б) уезжает на Сечь 

в) созывает всех сотников 

5. Имя человека, который помогает Тарасу Бульбе доехать до Варшавы: 
а) Янкель 

б) Ицхак 

в) Яков 

6. Какой город казаки держат в осаде в произведении: 

а) Ровно 

б) Львов 

в) Дубно 

7. Остров, на котором находится Запорожская Сечь: 

а) Тузла 

б) Хортица 

в) Труханов 

8. Кому принадлежит высказывание: «Терпи казак, – атаманом будешь!», «Есть еще 

порох в пороховницах!» ? 
а) Тарасу Бульбе; 

б) Остапу; 

в) куренному атаману. 



9. “Да разве найдутся такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила 

русскую силу! ” Эти слова в повести сказаны в связи с гибелью: 

а) Мусия Шила; 

б) Остапа; 

в) Тараса. 

10. Укажите причину измены Андрея: 
а) нежелание воевать с поляками; 

б) ссора с отцом; 

в) любовь к прекрасной полячке; 

г) жажда славы. 

11. Служанка панночки по национальности была: 

а) полячка 

б) француженка 

в) татарка 

12. Город, в котором учились сыновья Бульбы: 

а) Харьков 

б) Киев 

в) Москва 

13. Чтобы найти своего сына Остапа, Тарас отправляется в: 

а) Варшаву 

б) в Ровно 

в) Краков 

14. Где прячется Тарас, когда едет в повозке в Варшаву: 

а) под мешками с мукой 

б) под тыквами 

в) под кирпичами 

15. Пока казаки воюют у города Дубно, на Сечь напали: 

а) турки 

б) греки 

в) монголы 

16. Сына Тараса, который предал казаков и перешёл на сторону поляков звали: 

а) Янкель 

б) Андрей 

в) Остап 

17. Укажите правильное толкование слова «бурса» в предложении: 

«Были они тогда, как и все, попавшие в бурсы, дикие, взлелеянные на свободе, и там 

их уже понемногу обтесывали на один лад, после чего становились друг на друга 

похожи». 

а) город на северо-западе Турции; 

б) общежитие для бедных студентов; 

в) духовное училище; 

г) университет. 

18. О ком идет речь? «… Был один из числа коренных, старых полковников: был он 

весь создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава». 

а) о Тарасе Бульбе; 

б) об Андрее; 

в) об Остапа; 

г) о Степане Гуске. 

19. О ком идет речь? «Четыре раза закапывал он свой букварь в землю, и четыре 

раза, отодрав его бесчеловечно, покупали ему новый. Но, без сомнения, он повторил 

бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в 

монастырских слугах целых двадцать лет и не поклялся, что он не увидит 



Запорожья вовеки, если не выучится в академии всех наук». 

а) об Андрее; 

б) об Остапе; 

в) о Бовдюге; 

г) о Кукубенко. 

20. Младший сын Бульбы влюбился в: 

а) полячку 

б) турчанку 

в) татарку 

21. “Я тебя породил, я тебя и убью!” -, Тарас Бульба сказал этому герою 

произведения: 

а) Остапу 

б) Товкачу 

в) Андрию 

22. События в произведении разворачиваются: 

а) на территории Украины и Польши 

б) в Турции 

в) в Турции и Украине 

23. Повесть написана в стиле: 

а) эпического сказа; 

б) семейной хроники; 

в) исторического исследования. 

24. Причина, по которой Бульба так быстро принял решение поехать с сыновьями 

на Сечь: 
а) он желал приобщить сыновей к воинскому делу, ведь только в Запорожье настоящая 

школа и наука 

б) ему нужно было завершить личные дела, а сыновья могли ему помочь 

в) дабы показать Запорожскую Сечь и отправить обратно в Киев 
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А     +   +   + +    + +  +    +  

Б             + +    +   +   + 

В +  + +  + +  + +          +  +   

Г  +             +          
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                Полугодовая контрольная работа по литературе ХIХ века 

ВАРИАНТ 1 

1. Определите жанры следующих произведений: 

а) Летом одет, зимой раздет. 

б) Любишь кататься – люби и саночки возить. 

в) «…….. Владимира Мономаха» 

г) «Медный всадник» 

2. Что такое летопись? 

А) рассказ о важных событиях из истории Древней Руси; 

Б) сказки о Древней Руси; 

В) былины; 

Г) рассказы о жизни святых. 

3. . К какому роду литературы относят былины? 

А) лирика.                   Б) драма.                  В) эпос. 

4. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. Пушкин А) «Тарас Бульба» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Ангел» 

3. М. Ю. Лермонтов В) «Борис Годунов» 

4. Г. Р. Державин Г) «К статуе Петра Великого» 

5. М. В. Ломоносов Д) «На птичку» 

.  Соотнесите термин и определение. 

1) былина А) небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 

нескольких событиях в жизни человека 

2) композиция Б) изображение неживых предметов в виде живых существ 

3) рассказ В) краткое мудрое изречение, имеющее поучительный смысл 

4) трагедия Г) построение художественного произведения 

5) пословица Д) вид драмы, в основе которого лежит неразрешимый конфликт, часто 

заканчивающийся смертью героя 

6) олицетворение Е) картина природы в художественном произведении 

7) эпиграф Ж) произведение устной поэзии о богатырях и народных героях 

8) пейзаж З) краткое изречение, которое автор помещает перед произведением или его 

частью, чтобы помочь читателю понять главную мысль 

. К какому жанру относится произведение «Вольга и Микула Селянинович» ? 

. Назовите малые жанры русского фольклора. 

. Назовите известные вам произведения древнерусской литературы. 

. Исторические поэмы А.С. Пушкина? 

. Что легло в основу баллады А.С. Пушкина «Песнь о вещем Олеге» ? 

. Как называется цикл повестей, в который вошло произведение «Станционный 

смотритель»? Автор? 

. Какой тип героя вошел в литературу с образом Самсона Вырина из «Станционного 

смотрителя». 

. Назовите автора и произведение по приведенной цитате. 

. «Люблю тебя, Петра творенье…» 

. «На просторе опричник похаживает…» 

. «Пусть же знают они все, что такое значит в Русской земле товарищество!» 



. «Из мертвой главы гробовая змия Шипя между тем выползала…» 

. «И верится , и плачется, И так легко, легко…» 

. «-Бей, бей, - подхватил мужик свирепым голосом, - бей,тна, на, бей…(Девочка 

торопливо вскочила с полу и уставилась на него).» 

.  «Князь тяжело болен. Весь покрыт струпьями и язвами от крови свирепого 

летающего змия, которого хотел убить он своею рукой. У себя он не нашел, кто 

бы излечил его». 

. О каком герое идет речь? 

Схоронили его за Москвой-рекой, / На чистом поле промеж трех дорог: / Промеж 

Тульской, Рязанской, Владимирской;/ И бугор земли сырой тут насыпали, / И 

кленовый крест тут поставили. 

.  О каком герое идет речь? 

«… весь был он создан для бранной тревоги и отличался прямотой своего нрава. … 

Он любил простую жизнь козаков и перессорился с теми из своих товарищей, 

которые были наклонены к варшавской стороне…» 

. Из данных сочетаний слов, взятых из произведений В.М.Ломоносова, выбрать те, 

которые относятся к высокому стилю. 

Несчастный случай, внимает, повар, рассуждаешь, простак, зрак Петров, дерзайте 

ободренны,  недра отечества, жаркое. 

17.  Выбрать определение гиперболы. 

А) один из тропов, чрезмерное увеличение свойств изображаемого предмета. 

Б) один из тропов, сопоставление предметов и явлений по их внешнему сходству, 

присущим им качествам. 

В) один из тропов, перенесение свойств одного предмета или явления на другой но 

основании общего их признака. 

. Какие задачи ставил перед собой Тарас Бульба в борьбе с поляками? 

А) расширение границ русского государства. 

Б) борьба за национальную независимость Украины. 

В) завоевание славы среди казаков. 

. Каково отношение автора Н.А.Некрасова к княгине Трубецкой в поэме 

«Русские женщины»? 

А) сочувствие ее доли.                                 Б) восхищается ее мужеством. 

В) не разделяет убеждений героини.       Г) осуждает героиню. 

20. Определите стихотворный размер отрывка из стихотворения  М.Ю.Лермонтова. 

…С души как бремя скатится, 

Сомненья далеко – 

И верится и плачется, 

И так легко, легко… 

А) хорей.         Б) ямб.              В) дактиль.           Г) анапест. 

21. Укажите название приема? 

Опускаются руки сильные, 

Помрачаются очи буйные… 



22. Назовите троп- особое, образное определение, отличающееся 

художественной  выразительностью 

 

ВАРИАНТ 2 
1. Определите жанры следующих произведений: 

а)  Висит груша – нельзя скушать. 

б) Семеро одного не ждут. 

в) «Два богача». 

г) «На день восшествия на престол…», М.В.Ломоносов. 

2. Что не относится к устному народному творчеству? 

А) потешка; 

Б) поговорка; 

В) пестушка; 

Г) роман. 

3. К какому роду литературы относятся «Повести Белкина» А.С. Пушкина 

4. Соотнесите автора и произведение. 

1. А. С. 

Пушкин 

А) «Ода на восшествие на престол Елизаветы Петровны» 

2. Н. В. Гоголь Б) «Песня про купца Калашникова» 

3. М. Ю. 

Лермонтов 

В) «Тарас Бульба» 

4. Г. Р. 

Державин 

Г) «Медный всадник» 

5. М. В. 

Ломоносов 

Д) «Признание» 

 

5. Соотнесите термин и определение. 

1) 

стихотворение 

А) в литературном произведении образ человека, от лица 

которого ведется повествование 

2) былина Б) один из видов эпического произведения, по объему и 

охвату жизненных явлений больше, чем рассказ, меньше, чем 

роман. 

3) повесть В) один из видов лироэпических произведений, для которых 

характерны сюжетность, событийность и выражение автором 

собственных чувств 

4) метафора Г) последовательность и связь событий в художественном 

произведении 

5) сюжет Д) произведение устной поэзии о богатырях и народных 

героях 

6) эпитет Е) написанное стихами произведение, часто лирическое, 

выражающее душевные переживания 

7) поэма Ж) слово или выражение, употребленное в переносном 

смысле 

8) рассказчик З) художественное определение предмета или явления, 

помогающее живо представить  себе предмет 

. Назовите автора теории «трех штилей». 

. Какие исторические поэмы А.С. Пушкина вы можете назвать? 

. На какие материалы опирался А.С. Пушкин при создании баллады «Песнь о 

вещем Олеге»? 

. Перечислите малые жанры русского фольклора. 



. Все былины делятся на два цикла. Какие? 

. Как вы понимаете определение «маленький человек»? В каком 

произведении А.С. Пушкина мы встречаемся с таким героем? Назовите его имя. 

. Дайте полное название цикла повестей, в который вошло произведение 

«Станционный смотритель» А.С.Пушкина. 

. Назовите автора и произведение по приведенной цитате. 

.  «…Что может собственных Платонов И быстрых разумом Невтонов 

Российская земля рождать 

. «Вот уже третий год , - заключил он, - как живу я без неё и как об ней нет ни слуху 

ни духу.» 

. «Я скажу тебе, православный царь: -Я убил его вольной волею, А за что про 

что – не скажу тебе…» 

. «В минуту жизни трудную теснится ль в сердце грусть…» 

. «Да разве найдутся на свете такие огни, муки и такая сила, которая бы 

пересилила русскую силу! 

. «Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

. «Я , брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь. – Должность 

свою справляю, - ответил он угрюмо…» 

. О каком герое идет речь? «Хоть бы кто-нибудь из близких присутствовал 

при его смерти! Он не хотел бы слышать рыданий и сокрушения слабой матери или 

безумных воплей супруги, исторгающей волосы и биющей себя в белые груди; хотел он 

теперь увидеть твердого мужа, который бы разумным словом освежил его и утешил 

при кончине». 

. О каком герое идет речь?  «Вижу, как теперь самого хозяина, человека лет 

пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сюртук с тремя 

медалями на полинялых лентах». 

. Из данных сочетаний слов, взятых из произведений В.М.Ломоносова, выбрать 

те, которые относятся к высокому стилю. 

Несчастный случай, внимает, повар, рассуждаешь, простак, зрак Петров, 

дерзайте ободренны,  недра отечества, жаркое. 

. На какие чувства читателя воздействует А.С.Пушкин в приведенном описании 

боя? 

.. Швед, русский – колет, рубит, режет, Бой барабанный, крики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон, И смерть, и ад со всех сторон… 
А) зрительное восприятие.    Б) звуковое восприятие.          В) духовное 

восприятие 

18. За что бился в кулачном бою купец Калашников? 

А) показать царю удаль. 

Б) за младших братьев. 

В) за честь семьи. 

Г) за родину 

19 Определите жанр «Русских женщин» Н.А.Некрасов: 

А) повесть.           Б) поэма.              В) рассказ.                  Г) баллада. 

20. Определите стихотворный размер отрывка из оды М.В.Ломоносова. 

…Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне. 

В градском шуму и наедине, 



В покое сладком и труде… 

А) хорей.         Б) ямб.              В) дактиль.           Г) анапест. 

21.Укажите название приема? 

Опускаются руки сильные, 

Помрачаются очи буйные… 

22. Назовите троп- изображение явлений природы и неодушевлённых 

предметов как живых существ. 
. 

Ключи 

ВАРИАНТ 1 

№ вопроса № ответа 

1 а) загадка    б) пословица 

в) «Поучение»      г) поэма 

2 А 

3 В 

4 . в 

. а 

. б 

. д 

. г 

5 1-ж 

2-г 

3-а 

4-д 

5-в 

6-б 

7-з 

8-е 

6 былина 

7 Загадка, потешка, пословица, прибаутка, скороговорка, поговорка и т.д. 

8 «Поучение Мономаха», «Повесть временных лет», «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских» 

9 «Медный всадник», «Полтава» 

10 «Повесть временных лет» 

11 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» А.С.  Пушкин 

12 Образ маленького человека 

13 1.Пушкин «Медный всадник» 

2. Лермонтов «Песня про купца И.Калашникова» 

3. Гоголь «Тарас Бульба» 

4. «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкин 

5. Лермонтов «Молитва» 

6. Тургенев «Бирюк» 

7. «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 

14 Иван Калашников 

15 Тарас Бульба 

16 Высокий – внимает, зрак Петров, дерзайте ободренны, гласит сей град 

Средний – счастливой жизни, рассуждаешь, жаркое 

Низкий – повар, простак 

17 А 



18 Б 

19 Б 

20 А 

21 Постоянный эпитет 

22 эпитет 

ВАРИАНТ 2 

№ вопроса Ответ 

1 а) загадка      б) пословица 

в) стихотворение в прозе      г) ода 

2 Г 

3 эпос 

4 1-г 

2-в 

3-б 

4-д 

5- а 

5 1-е 

2- д 

3 – б 

4- ж 

5- г 

6 - з 

7 - в 

8 -а 

6 Ломоносов 

7 «Медный всадник», «Полтава» 

8 «Повесть временных лет» 

9 Загадка, потешка, пословица, прибаутка, скороговорка, поговорка и т.д. 

10 Киевский и Новгородский 

11 Человек низшего чина, «Станционный смотритель» 

12 «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 

13 . Ломоносов «Ода на день вошествия... 

. Пушкин «Станционный смотритель» 

. Лермонтов «Песня про купца И.Калашникова» 

. Лермонтов «Молитва» 

. Гоголь «Тарас Бульба» 

. Тургенев «Русский язык» 

. Тургенев «Бирюк» 

14. Остап 

15. Самсон Вырин 

16. Высокий – внимает, зрак Петров, дерзайте ободренны, гласит сей град 

Средний – счастливой жизни, рассуждаешь, жаркое 

Низкий – повар, простак 

17 Б 

18 Б 

19 А 

20         Постоянный эпитет 



21 олицетворение 

 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Что такое былина: 
а)Произведение устной поэзии о русских богатырях и народных героях. 

б)Это поэтическая биография народа 

в)Это краткое изречение 

г) Это рассказ об исторических деятелях. 

2. Лирика – это 
а) повествование о событиях, предполагаемых в прошлом; 

б) род литературы, в котором действительность отражается путем передачи 

глубоких душевных переживаний, мыслей и чувств автора; 

в) стихотворение из двух строк. 

 

3. Какая тема раскрывается в повести Пушкина «Станционный смотритель»: 
1- Тема маленького человека 

2- Тема лишнего человека 

3- Тема богатого человека 

4- Тема интеллигентного человека. 

 

4. Что такое сатира: 
1- Это художественное произведение , в котором гневно осуждаются пороки 

общества и человека 

2- Это произведения, в которых отражается комическое, смешное в жизни. 

3- Это  художественное произведение, в котором изображается судьба человека 

5. Из какого произведения Горького взят этот отрывок? 

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещённый 

этим факелом великой любви к людям, а  тьма разлетелась от света его и там, 

глубоко в лесу, дрожащая, впала в гнилой зев болота. Люди же, изумлённые, стали 

как камни». 

 

6. Из какого произведения взят данный отрывок? 

«Собака выла - ровно, настойчиво и безнадёжно. И тому, кто  слышал этот вой, 

казалось, что это стонет и рвётся к свету сама беспросветно тёмная ночь, и хотелось в 

тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу». 

а) Леонид Андреев «Кусака». 

б) Андрей Платонов «Юшка».   

в) Фёдор Абрамов «О чём плачут лошади». 

 

7. Что больше всего возмущает Акимыча, главного героя рассказа Носова «Кукла»:  

1- Человеческое безразличие 

2- Неуважение к чужому труду 

3- Хулиганское поведение подростков 

4- Хамское отношение между людьми 

8. Что составляло смысл жизни цветка из рассказа Платонова «Неизвестный 

цветок»? 
а) Один раз в день радоваться лучам восходящего солнца. 

б) Во что бы то ни стало спрятаться от ветра. 



в) Жить, расти, бороться за счастье жить. 

 

9. Какие чувства вызывает у  автора Юшка из рассказа А. Платонова 

«Юшка»? 
а) Любопытство, б) Уважение, в) Сострадание. 

 

1 0 . Темой рассказа Е. Носова «Кукла» является: 
а) Описание жизни простого деревенского человека. 

б) Изображение нравственных истоков жизни, отношение к земле и природе. 

в) История брошенной куклы. 

 

11. К какому типу народных сказок близки сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина? 
а) Волшебные б) О животных в) Бытовые. 

 

12. Каково авторское отношение к мужику в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина 

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил»? 
а) Восхищение, любование. 

б) Презрение, пренебрежение. 

в) Сожаление, горечь. 

г) Безразличие. 

 

13. Определите жанр произведения И. С. Тургенева «Бирюк». 

а) Повесть. 

б) Очерк. 

в) Притча. 

г) Рассказ. 

14.Почему Бирюк всё же отпустил крестьянина? 
а) Постеснялся своей жестокости перед барином. 

б) Испугался мести крестьянина. 

в) Пожалел мужика. 

г) Понял, что крестьянин доведён до крайней степени нищеты. 

15. Из какого произведения взят этот отрывок? 

«Деревня, будто большим пуховым одеялом, была покрыта 

туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва проглядывали темными 

пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно...» 

Ключ.  В ариант  1  
 1.  а  

 2.  Б  

 3 .  1  

 4 .  1  

 5.»Старуха  Изергиль»  

 6.  А  

 7 .  1  

 8.   В  

 9.   Б  

10.  Б  

11.  Б  

12.  В  

13.  Г  

14 .  Г  

15.  Ю.  Казаков  «Тихое  утро»  

Ключ.  В ариант  2  



1.4  

2.  А  

3 .  2  

4.  Б  

5 .  4  

6.  «Юшка»  

7 .  3  

8.  Б  

9.  В  

10.В  

11.Б  

12.Г  

13.А  

14.В  

15.Б  

 

Вариант II 

1. К каким былинам относится былина «Садко»: 
1- Героическая 

2- Бытовая 

3- Социально-бытовая 

4- Сказочная 

2.Повесть - это... 
а) Средняя форма эпической прозы, литературное произведение, 

описывающее не одно, а целый ряд событий, лиц, проблем. 

б) Короткий рассказ с острым сюжетом и неожиданным финалом. 

в) Стихотворное повествовательное произведение с развёрнутым сюжетом 

и ярко выраженной лирической оценкой того, о чём повествуется. 

 

3. Почему память народная сохранила образ Калашникова: 
1- Совершил героический поступок 

2- Не побоялся вступиться за честь семьи 

3- Спас себя от позора 

4- Оставил богатое наследство потомкам. 

4.Эпиграф - это...  
а) стихотворная строка, в которой заключена основная характеристика 

героя; 

б) изречение, отрывок из произведений различных писателей, которые 

автор помещает после названия произведения или перед отдельными его 

главами; 

в) краткое описание развития сюжета. 

5. Кто такие казаки ( Гоголь «Тарас Бульба»): 
1- Регулярные войска 

2- Охрана царя 

3- Выполняли функции пограничных войск 

4-  Свободные от военной службы люди. 

6. Из какого произведения взят этот отрывок? 
«Затем дети снова бросали в него предметы с земли, подбегали к нему, трогали его, 

толкали, не понимая, почему он не поругает их, не возьмёт хворостину и не погонится 

за ними, как делают это большие люди. Дети не знали другого такого человека». 

 

7.Что нового открыл в себе главный герой рассказа Казакова «Тихое утро»: 



1- Умение сострадать 

2- Умение плавать 

3- Умение преодолевать собственный страх 

4- Умение вести себя правильно на воде 

8. Каково авторское отношение к Бирюку из одноимённого рассказа? 
а) Уважение. 

б) Сочувствие. 

в) Пренебрежение. 

г) Осуждение. 

9. Какова, с вашей точки зрения, основная черта характера Бирюка? 
а) Честность, ответственность. 

б) Жестокость. 

в) Доброта. 

г) Любовь к детям. 

10. Определите идею сказки «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил». 
а) Обличение чиновничества. 

б) Восхваление трудолюбия простого народа. 

в) Проблема рабского положения и бесправия покорного народа в условиях 

крепостничества. 

г) Преодоление сложностей, возникших у генералов на острове 

11. Какой приём использует автор в следующем отрывке:  

«...Вдруг оба генерала взглянули друг на друга: в глазах их светился зловещий огонь, 

зубы стучали, из груди вылетело глухое рычание. Они начали медленно подползать 

друг к другу и в одно мгновение ока остервенились. Полетели клочья, раздался  

визг и оханье; генерал, который был учителем каллиграфии, откусил у своего 

товарища орден и немедленно проглотил...» 

а) Гипербола, б) Гротеск, в) Иносказание, г) Сатира. 

12. Определите жанр произведения А. П. Чехова «Хамелеон». 
а) Повесть, б) Очерк, в) Эпиграмма, г) Рассказ. 

 

13. Кого в произведении А. П. Чехова можно назвать «хамелеоном»? 
а) Очумелова. б) Хрюкина. в) Елдырина. г) Повара, д) Толпу зевак. 

14. Почему «без Юшки жить людям стало хуже»?  
а) Им не на ком стало вымещать злость и обиду. 

б) Он был незаменим в кузнице. 

в) Он был сельским праведником. 

15. Вспомните рассказ Абрамова «О чём плачут лошади». 

Почему рассказчик считает, что у него с Рыжухой уже не будет 

той искренности и того доверия, которые были до сих пор?  

а) Он не понял душевных переживаний лошади и обманул её. 

б) Он считает себя виноватым в том, что прошли «счастливые времена» для 

лошадей. 

в) Он не накормил Рыжуху. 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Контрольная работа по роману А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

 



 

Полугодовая контрольная работа по литературе ХIХ века 

 

    

 

ТЕСТ                                                                                ВАРИАНТ – 1 

1. Эти слова  «Вкушая, вкусих мало мёду, и се аз умираю» являются эпиграфом к 

произведению 

А) «Капитанская дочка» А.С.Пушкина 

Б) «Ревизор» Н.В. Гоголя 

В) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

2.  Жанр произведения «Мцыри» 

     А) рассказ 

     Б) поэма 

     В) баллада 

      3.  Сюжет «Ревизора» был подсказан Н.В. Гоголю 

           А) В.А. Жуковским 

           Б) В.Г. Белинским 

           В) А.С. Пушкиным 

      4.  Какое произведение НЕ принадлежит М.Ю. Лермонтову? 

            А) «Бородино» 

            Б) «Полтава» 

            В) «Тучи» 

      5.  В характеристике героя 

            ...Как серна гор, пуглив и дик, 

              И слаб и гибок, как тростник… - 

          автор использует 

             А) метафору 

             Б) сравнение 

             В) гиперболу 

        6.  Смерть Мцыри трактуется как 

             А) трагедия человека, не сумевшего противостоять силам природы 

             Б) протест против насилия над личностью 

             В) освобождение от зависимости, обретение свободы 

         7.  Поэма «Мцыри» относится к направлению 

              А) классицизм 

              Б) сентиментализм 

              В) романтизм 

         8.  Род литературы, к которому относится произведение «Ревизор»                       

               Н.В.    Гоголя 

            А) эпос 

            Б) лирика 

            В) драма 

       9.  Хлестаков в пьесе Н.В. Гоголя 

            А) всерьёз хочет жениться на дочери Городничего 

            Б) всё делает как бы случайно, не планируя и не думая о последствиях 

            В) хочет набрать как можно больше денег в долг 

      10. Кульминационная сцена в пьесе «Ревизор» 

             А) беседа Городничего и Хлестакова в трактире 

  



             Б) сообщение об инкогнито Бобчинским и Добчинским 

             В) сцена вранья в доме Городничего 

      11.  Главная тема повести Н.В. Гоголя «Шинель» 

             А) трагедия «маленького человека»        

             Б) неудовлетворённость героя жизнью 

             В) человек и общество 

      12.  Служба Башмачкина заключается в 

              А) создании новых законов 

              В) переписывании готовых документов 

              Б) в исправлении чужих недочётов 

       13.  Имя «Акакий» в переводе с греческого означает 

               А) вздорный 

               Б) злобный 

               В) незлобивый 

       14.  Мечта сшить новую шинель 

               А) не повлияла на поведение героя 

               Б) ожесточила и озлобила героя 

               В) придала решительности и целеустремлённости 

        15.  Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

                города» 

              А) комический      Б) сатирический           В) героический 

         16.  Важную роль в «Истории…» играет 

                  А) антитеза 

                  Б) сравнение 

                  В) гротеск 

          17. Найдите «лишнее»: 

                 А) Хлестаков    Б) Савельич   В) Земляника     Г) Бобчинский 

                                                                                  ВАРИАНТ – 2 

1.  Эти слова  «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» являются эпиграфом к 

произведению 

       А) «Капитанская дочка» А.С.Пушкина 

      Б) «Ревизор» Н.В. Гоголя 

В) «Мцыри» М.Ю. Лермонтова 

2.  Жанр произведения  Н.В. Гоголя «Ревизор» 

     А) рассказ 

     Б) поэма 

     В) комедия 

      3. Герой поэмы «Мцыри» говорит: 

                 О, я как брат 

                Обняться  с бурей был бы рад! 

В каком произведении М.Ю. Лермонтова звучит подобное желание –испытать 

себя в битве: 

         А) «Молитва» 

                     Б) «Парус» 

         В) «Утёс» 

             4.  Какое произведение НЕ принадлежит Н.В. Гоголю? 

            А) «Ночь перед Рождеством» 

            Б) «Заколдованное место» 

            В) «Дубровский» 

      5.  В характеристике одного героя пьесы «Ревизор» 



                    Городничий глуп, как сивый мерин 

           автор использует 

       А) метафору         Б) сравнение          В) гиперболу 

        6.  Главная идея в решении образа Мцыри - 

             А) смирение и покорность героя обстоятельствам 

             Б) любовь к путешествиям 

             В) духовная связь героя с родиной 

         7. Главы, предшествующие исповеди Мцыри, в композиции 

              поэмы являются 

              А) завязкой               Б) экспозицией          В) кульминацией 

         8.  Род литературы, к которому относится произведение 

«Шинель»                       

               Н.В.    Гоголя 

            А) эпос            Б) лирика             В) драма 

       9.  Хлестаков в пьесе Н.В. Гоголя способен 

            А) быть логичным 

            Б) удивлять окружающих искрящимся юмором 

            В) произносить нелепости и врать без остановки 

      10. Хлестаковщина - это 

             А) стремление следовать моде во всём 

             Б) беззастенчивое, безудержное хвастовство и неосмысленные, 

                 неожиданные  для самого героя действия 

             В) карьеризм, мошенничество 

      11.  Сюжет повести «Шинель» возник у Н.В. Гоголя под 

              впечатлением 

             А) фантастической истории              Б) анекдота              В) песни 

      12.  «Сильный враг всех, получающих четыреста рублей в год 

              жалованья» 

              А) значительное лицо 

              Б) голод 

              В) северный мороз 

       13.  Создавая образ значительного лица, Гоголь подразумевал 

               А) конкретного человека 

               Б) обобщённый тип чиновника 

               В) характер одного из чиновников, показанных в 

                  «Ревизоре» 

       14.  Кульминацией повести «Шинель» является 

               А) сцена кражи шинели 

               Б) смерть Башмачкина 

               В) сцена у значительного лица 

        15.  Пафос произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина «История одного 

                города» 

              А) героический        Б) комический           В) сатирический 

         16.  Важную роль в «Истории…» играет 

                  А) сравнение           Б) гротеск                В) антитеза 

          17. Найдите «лишнее»:  А) Пугачёв,  Б) Гринёв,   В) Хлопов,    Г) Швабрин 

 

 

 

 

ВАРИАНТ- 1                                                                                            ВАРИАНТ - 2 

1 – В                                                                                                                  1 - 



Б                                                                   

2 – Б                                                                                                                  2 - В 

3 – В                                                                                                                  3 - Б 

4 – Б                                                                                                                  4 - В 

5 – Б                                                                                                                  5 - Б 

6 – В                                                                                                                  6 - В 

7 – В                                                                                                                  7 - Б 

8 – В                                                                                                                  8 - А 

9 – Б                                                                                                                  9 - В 

10 – В                                                                                                               10 - Б 

11 – А                                                                                                               11 - Б 

12 – Б                                                                                                               12 - В 

13 – В                                                                                                               13 - Б 

14 – В                                                                                                               14 - А 

15 – Б                                                                                                               15 - В 

16 – В                                                                                                               16 - Б 

17 – Б                                                                                                               17 - В  

 

 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

1 вариант 

Подчеркните жанры древнерусской литературы: повесть, житие, сказание, частушка, 

наставление, стихотворение. 

Крылов И. А. 

Подчеркните художественный прием, который лежит в основе басни: метафора, аллегория, 

гипербола, эпитет. 

Какие басни И. А. Крылова знаете? Перечислите 

Пушкин А. С. 

Какое учебное заведение окончил А. С.Пушкин? 

Кому из друзей-лицеистов А. С.Пушкин посвящал стихи? 

Лермонтов М. Ю. 

Из скольких глав состоит поэма Лермонтова М. Ю. «Мцыри»? 

Что такое Тарханы? Как это слово связано с жизнью Лермонтова М. Ю.? 

Гоголь Н. В. 

Из скольких действий состоит комедия «Ревизор»? 
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Укажите особенности комедии «Ревизор»? 

Салтыков-Щедрин М. Е. 

Какие художественные средства использует Салтыков-Щедрин М. Е. в своих 

произведениях? 

Как Салтыков-Щедрин М. Е. назвал народ, описанный в романе «История одного города»? 

Кого высмеивает Салтыков-Щедрин М. Е. в романе «История одного города»? 

Лесков Н. С. 

Почему во многих произведениях Лесков Н. С. описывает криминальную сторону жизни? 

Почему рассказ Лескова Н. С. назван «Старый гений»? 

Какие проблемы поднимаются в рассказе Лескова Н. С. «Старый гений»? 

Толстой Л. Н. 

Какой основной художественный прием использован в рассказе «После бала»? 

Какова историческая основа рассказа Толстого Л. Н. «После бала»? 

Почему рассказ назван автором не «Бал», а «После бала», хотя описание бала занимает 

основную часть рассказа? 

Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 

Пушкин А. С. «Бородино» 

Фонвизин Д. И. «Левша» 

Рылеев К. Ф. «Капитанская дочка» 

Лесков Н. С. «Шинель» 

Гоголь Н. В. «Смерть Ермака» 

Лермонтов М. Ю. «Недоросль» 

К какому литературному направлению (классицизм, реализм, романтизм) 

принадлежит творчество писателей: 

Фонвизин Д. И. - 

Пушкин А. С. - 

Лермонтова М. Ю. - 

Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 



Варенька - 

Швабрин – 

Митрофан – 

Германн – 

Антон Антонович Сквозник-Дмухановский – 

Акакий Акакиевич Башмачкин - 

К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты эпиграфом? 

На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 

Береги честь смолоду. 

Вкусая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 

Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. 

Указать, в каком отрывке используются такие художественные приемы как 

градация, эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры, гиперболы: 

Роняет лес багряный свой убор. 

(А. С.Пушкин) 

В глуши, во мраке заточения 

Тянулись тихо дни мои 

Без божества, без вдохновения, 

Без слез, без жизни, без любви. 

(А. С.Пушкин) 

Я знал одной лишь думы власть, 

Одну – но пламенную страсть; 

Она, как червь, во мне жила, 

Изгрызла душу и сожгла. 

(М. Ю.Лермонтов) 

И кудри виноградных лоз 

Вились, красуясь меж дерёв 
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Прозрачной зеленью листов. 

(М. Ю.Лермонтов) 

 

2 вариант 

Что такое летопись? 

Крылов И. А. 

Какие басни И. А. Крылова знаете? Перечислите 

Что такое мораль басни? 

Пушкин А. С. 

По чьему приказу был открыт Царскосельский лицей, в котором обучался А. С.Пушкин? 

Кому посвящено стихотворение А. С.Пушкина «Я помню чудное мгновение»? 

Лермонтов М. Ю. 

Что такое Тарханы? Как это слово связано с жизнью Лермонтова М. Ю.? 

Из скольких глав состоит поэма Лермонтова М. Ю. «Мцыри»? 

Гоголь Н. В. 

Кто подсказал Гоголю Н. В. сюжет комедии «Ревизор»? 

Какова реакция зрителей и императора на постановку пьесы Н. В.Гоголя «Ревизор»? 

Салтыков-Щедрин М. Е. 

Как называется город, описанный в романе «История одного города»? 

Кого высмеивает Салтыков-Щедрин М. Е. в романе «История одного города»? 

Какие художественные средства использует Салтыков-Щедрин М. Е. в своих 

произведениях? 

Лесков Н. С. 

В каких газетах печатался Лесков Н. С.? 

Почему рассказ Лескова Н. С. назван «Старый гений»? 

Какие проблемы поднимаются в рассказе Лескова Н. С. «Старый гений»? 

Толстой Л. Н. 



Какие произведения написал Толстой Л. Н.? 

Укажите особенности рассказа Толстого Л. Н. «После бала». 

Почему рассказ назван автором не «Бал», а «После бала», хотя описание бала занимает 

основную часть рассказа? 

Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 

Фонвизин Д. И. «Обоз» 

Рылеев К. Ф. «Левша» 

Лесков Н. С. «Недоросль» 

Крылов И. А. «Капитанская дочка» 

Гоголь Н. В. «Смерть Ермака» 

Пушкин А. С. «Шинель» 

Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 
Лука Лукич Хлопов – 

Акакий Акакиевич Башмачкин - 

Варенька - 

Петр Гринев - 

Митрофан – 

Германн – 

Вор-новатор – 

К какому литературному направлению (классицизм, реализм, романтизм) 

принадлежит творчество писателей: 

Фонвизин Д. И. - 

Пушкин А. С. - 

Лермонтова М. Ю. - 

К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты эпиграфом? 

На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 

Береги честь смолоду. 

Вкушая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 

Гений лет не имеет – он преодолевает все, что останавливает обыкновенные умы. 

Указать, в каком отрывке используются такие художественные приемы как 

градация, эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры, гиперболы: 

В томлениях грусти безнадежной, 



В тревогах шумной суеты 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

(А. С.Пушкин) 

Вдали я видел сквозь туман, 

В снегах, горящих, как алмаз, 

Седой, незыблемый Кавказ. 

(М. Ю.Лермонтов) 

………………….ветерок 

Сырые шевельнул листы, 

Дохнули сонные цветы. 

(М. Ю.Лермонтов) 

Роняет лес багряный свой убор. 

(А. С.Пушкин) 

 

                        Итоговая контрольная работа 

 

1 вариант 

 

Что такое устное народное творчество? 

Произведения каких веков относятся к древнерусской литературе? 

Подчеркните жанры древнерусской литературы: повесть, житие, сказание, частушка, 

наставление, стихотворение. 

Что обозначают древнерусские слова? 

Десница – 

Перст – 

Вирши – 



Глагол – 

Баталия – 

О каком суде говорят «шемякин суд»? 

Какому историческому событию посвящена басня И. А.Крылова «Обоз»? 

Перечислите положительных героев произведения «Недоросль». 

Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 

1) Фонвизин Д. И а) «История одного города» 

2) Пушкин А. С. б) «Стрекоза и Муравей» 

3) Лесков Н. С. в) «Недоросль» 

4) Крылов И. А. г) «Пиковая дама» 

5) Гоголь Н. В. д) «Шинель» 

6)Салтыков-Щедрин М. Е. е) «Левша» 

Укажите жанры литературных произведений: 

И. А.Крылов «Слон и Моська» - 

Н. В.Гоголь «Ревизор» - 

Н. С.Лесков «Старый гений» - 

А. С.Пушкин «Капитанская дочка» - 

М. Ю.Лермонтов «Мцыри» - 

К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты эпиграфом? 

Гений лет не имеет – он преодолевает всё, что останавливает обыкновенные умы. 

Вкусая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 

Береги честь смолоду. 

На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 

Перечислите отрицательных героев произведения Пушкина «Капитанская дочка» 

Кому посвящено стихотворение А. С.Пушкина «19 октября»? 

Какова реакция зрителей и императора на постановку пьесы Н. В.Гоголя «Ревизор»? 
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Кто из героев произведения Гоголя «Ревизор» описан? 

-«Молодой человек лет двадцати трех, тоненький, худенький; несколько приглуповат и, 

как говорят, без царя в голове…» 

-«Человек, прочитавший пять или шесть книг. Берёт взятки борзыми щенками. В Бога не 

верует, в церковь не ходит». 

-«Толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при этом проныра и плут». 

-«Уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но 

ведёт себя очень солидно». 

Кто из героев произведения Гоголя «Ревизор» говорит: 

-«Оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать?» 

-«Ужасно как есть хочется! Немного прошёлся, думал, не пройдёт ли аппетит, - нет, не 

проходит. Если бы я в Пензе не покутил, осталось бы денег доехать домой». 

-«Я с Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: «Ну, что, брат Пушкин?» 

-«У нас больные, как мухи, выздоравливают». 

Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 

Вральман – 

Петр Гринёв – 

Вор-новатор - 

Маша Миронова- 

Швабрин – 

Бобчинский- 

Акакий Акакиевич Башмачкин - 

Что обозначают литературоведческие термины? 

Аллегория – 

Афоризм – 

Былина – 

Гипербола – 

Монолог – 



Идея – 

Летопись – 

Метафора – 

Сатира – 

Эпиграф – 

Ямб – 

 

2 вариант 

 

Что такое фольклор? 

Подчеркните жанры древнерусской литературы: повесть, житие, сказание, частушка, 

наставление, стихотворение. 

Что знаете о таком жанре как житие? 

Что обозначают древнерусские слова? 

Сеча – 

Ланиты – 

Гривна - 

Распря – 

Десница – 

Кого высмеивает древнерусская повесть «Шемякин суд»? 

Перечислите отрицательных героев произведения «Недоросль». 

Какому историческому событию посвящена басня И. А.Крылова «Обоз»? 

Соотнесите фамилию писателя с его произведением: 

1) Пушкин А. С. а) «Шинель» 

2) Крылов И. А. б) «История одного города» 

3) Салтыков-Щедрин М. Е. в) «Пиковая дама» 

4) Гоголь Н. В. г) «Левша» 



5) Фонвизин Д. И. д) «Квартет» 

6) Лесков Н. С. е) «Недоросль» 

Укажите жанры литературных произведений: 

Н. В.Гоголь «Ревизор» - 

С. Н.Лесков «Старый гений» - 

И. А.Крылов «Слон и Моська» - 

М. Ю.Лермонтов «Мцыри» - 

А. С.Пушкин «Капитанская дочка» - 

К каким произведениям (название и автор) данные слова взяты эпиграфом? 

На зеркале неча пенять, коли рожа крива. 

Береги честь смолоду. 

Вкусая, вкусив мало меда, и се аз умираю. 

Гений лет не имеет – он преодолевает всё, что останавливает обыкновенные умы. 

Перечислите положительных героев произведения Пушкина «Капитанская дочка». 

Кому посвящено стихотворение А. С.Пушкина «Я помню чудное мгновение»? 

Кто подсказал Гоголю Н. В. сюжет комедии «Ревизор»? 

Кто из героев произведения Гоголя «Ревизор» описан? 

-«Уже постаревший на службе и очень неглупый по-своему человек. Хотя и взяточник, но 

ведёт себя очень солидно». 

-«Человек, прочитавший пять или шесть книг. Берёт взятки борзыми щенками. В Бога не 

верует, в церковь не ходит». 

-«Один из тех людей, которых называют пустейшими. Говорит и действует без всякого 

соображения». 

-«Толстый, неповоротливый и неуклюжий человек, но при этом проныра и плут». 

Кто из героев произведения Гоголя «Ревизор» говорит: 

-«Человек простой: если умрёт, так умрёт; если выздоровеет, то и так выздоровеет». 

-«Чему смеётесь? Над собой смеётесь!» 

http://www.pandia.ru/text/category/vzyatochnichestvo/


-«Чёрт побери, есть так хочется, и в животе трескотня такая, как будто бы целый полк 

затрубил в трубы». 

-«Один раз меня приняли даже за главнокомандующего. Солдаты выскочили из 

гауптвахты и сделали ружьём». 

Указать, из каких произведений (название и автор) взяты герои: 

Простаковы – 

Митрофанушка – 

Савельич – 

Маша Миронова- 

Добчинский - 

Акакий Акакиевич Башмачкин – 

Вор-новатор - 

Что обозначают литературоведческие термины? 

Антитеза – 

Аннотация – 

Басня – 

Гротеск – 

Диалог – 

Тема – 

Композиция – 

Летопись – 

Олицетворение – 

Псевдоним – 

Хорей - 

              

 

9 КЛАСС 



 

Контрольная работа по комедии А.С.Грибоедова «Горе от ума» 

Вариант 1 

1. Пьеса А.Грибоедова «Горе от ума» при жизни автора.... 

а)не была опубликована; б)была опубликована частично; в)была опубликована полностью. 

2. По жанру произведение А.С. Грибоедова «Горе от ума» является: 

а)комедией; б)трагедией; в)трагикомедией; г) драмой. 

3. Кто написал критическую статью «Мильон терзаний» о комедии А.С.Грибоедова 

«Горе от ума»? 

а)А.И.Писарев; б)В.Г.Белинский; в)И.А.Гончаров; г) А.С.Пушкин. 

4. Установите соответствие. Определите жизненные цели героев комедии: 

1)Молчалин; а) «Мне только бы досталось в генералы» 

2)Скалозуб; б) Убедиться, что по- прежнему любим Софьей, жениться; 

3)Чацкий; в) «И награжденья брать, и весело пожить» 

5. Охаракререзуйте героев комедии: 

1)Молчалин; а) Враг всего нового, прославляет устойчивость старого быта; 

2)Репетилов 
б) верит в возможность светлой жизни, выступает против униженного 

положения крестьян; 

3)Фамусов 
в) надевает маску ничтожества для достижения своей корыстной цели; 

хитер и подл, лицемер. 

4) Чацкий 
г) состоит в тайном обществе, проклинает свою прежнюю жизнь, 

глуп. 

6. Дайте речевую характеристику героев комедии (кому из героев какие фразы 

принадлежит): 

1)Чацкий а) «Два-с», «по-прежнему-с», «ангельчик»; 

2)Скалозуб б) «Покудова», «кличут», «започивала», «доложусь»; 

3)Лиза; в) «Раболепство», «предрассудки», «дым отечества»; 

4)Молчалин. г)«Треснулся», «дал маху», «фельдфебель», «ушибена». 

7. Установите последовательность событий в пьесе А.С.Грибоедова «Горе от ума»: 

а) известие о сумасшествии Чацкого; 

б) бал в доме Фамусова; 

в) решение отправить Софью в Саратов; 

г) Молчалин открывает свое истинное лицо; 

8. Установите очередность появления героев в пьесе: 

а)Чацкий; б)Молчалин; в)Лиза; г)Фамусов; д)София. 



9. Кому принадлежит высказывание о том, что в комедии «25 глупцов на 1 

здравомыслящего человека»? 

а) Пушкину;   б) Грибоедову; в) Гончарову; г) Белинскому. 

10. Действие комедии длится: а) 1 день; б) неделю; в) 2 дня; г) 3 дня. 

11. Завязкой драматического конфликта в пьесе является:         

а) бал у Фамусова; б) встреча Чацкого с Софьей; 

в) спор с Фамусовым во втором действии; г) приезд Чацкого в дом Фамусовых. 

12. Сколько лет жил у Фамусова Молчалин?       

 а) год; б) 3 года;  в) 10 лет; г) 5 лет. 

13.  Выражение «Злые языки страшнее пистолета» принадлежит 

 а) Фамусову; б) Молчалину; в) Чацкому; г)Софье;   д) Лизе; е) Репетилову. 

14. Кто в комедии «и золотой мешок, и метит в генералы»? __________________ 

15. Кому из героев комедии принадлежит такое  высказывание: «Да, чтоб чины 

добыть, есть многие каналы; об них как истинный философ я сужу…»? 

 а)Фамусову;   б)Чацкому;  в) Молчалину; г)Скалозубу. 

16. Кто пускает слух о сумасшествии Чацкого: 

А) Софья, Б) Фамусов, В) Молчалин, Г) Хлёстова. 

 

17. Из какого города приехал в Москву Молчалин: 

А) из Петербурга, Б) из Твери, В) из Смоленска, Г) из Саратова 

 

18. Кому из героев принадлежат слова: «В мои лета не должно сметь свои суждения 

иметь…»: 

А) Репетилову, Б) Горичу, В) Молчалину, Г) Чацкому. 

 

19. Кому принадлежат слова: «Ученье – вот чума, ученость – вот причина»: 

А) Фамусову, Б) Молчалину, В) Скалозубу, Г) Софье. 

 

20. Какой фразой заканчивается комедия и кто её произносит?__________________ 

 

21. Фамилия персонажа, причисляющего себя к тайным обществам? _____________ 

 

22. Кому из героев комедии принадлежат следующие высказывания, ставшие 

афоризмами: 

1. «Учились бы, на старших глядя…» А) Софья 



2. «Свежо предание, да верится с трудом…» Б) Чацкий 

В) Молчалин 

Г) Фамусов 

Д) Скалозубу 

3. «Дистанции огромного размера» (о Москве) 

4. «Счастливые часов не наблюдают…» 

5. «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» 

6. «Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко!» 

7. «Частенько там мы покровительство находим, где не ищем». 

 

23. Чьи это слова и к кому обращены? 

А) Ах! амур проклятый! 

И слышат, не хотят понять, 

Ну что бы ставни  им отнять? 

Переведу часы, хоть знаю: будет гонка, 

Заставлю их играть... 

 

Б) Мне завещал отец: 

Во-первых, угождать всем людям без изъятья- 

Хозяину, где доведется жить, 

Начальнику, с кем буду я служить, 

Слуге его, который чистит платья, 

Швейцару, дворнику, для избежанья зла, 

Собаке дворника, чтоб ласкова была. 

В) Когда в делах- я от веселий прячусь, 

Когда дурачиться - дурачусь, 

А смешивать два эти ремесла 

Есть тьма искусников, я не из их числа. 

Г) Вот то-то невзначай, за вами примечай; 

Так, верно, с умыслом. 

Ой! зелье, баловница… 

 

 

Вариант 2 

 

1. Допишите правильный ответ: 

А) Мысль о сумасшествии Чацкого подает...... 

Б) «Двойником» Чацкого является (псевдодекабристом)...... 

В) Первоначально пьеса была названа...... 

2. Соотнесите героев с их характеристиками: 

1)Скалозуб б) «И золотой мешок, и метит в генералы» 

2)Молчалин а) «Унизить рад, кольнуть; завистлив, горд и зол» 

3)Чацкий в) «вот он, на цыпочках и не богат словами» 

 
г) «Он вольность хочет проповедать», «Да он властей не признает!», «Он 

карбонарий!» 

3. Соотнесите героев с их действиями: 



1)Молчалин; а) вернувшись из странствий, первым делом навещает Софью; 

2)Фамусов; б) притворяется влюбленным в Софью, заигрывает с Лизой; 

3)Чацкий в) устраивает бал 

4. Установите соответствие героев и их высказываний: 

1)Чацкий а) «Вот то-то,все вы гордецы! Спросили бы ,как делали отцы? 

2)Фамусов б) «И точно, начал свет глупеть»; 

 в) «Служить бы рад, прислуживаться тошно»; 

 г) «…у нас уж исстари ведется, что по отцу и сыну честь»; 

 
д) «Где,укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за 

образцы?»; 

5.Опрелелите последовательность смены чувств Чацкого и Софьи: 

а) «Слепец! я в ком искал награду всех трудов! 

Спешил!...летел! дрожал! вот счастье, думал, близко.» 

б) «Чуть свет –уж на ногах! и я у ваших ног.» 

в) «Кто, наконец, ей мил Молчалин! Скалозуб!» 

6.Сколько времени Чацкий отсутствовал в Москве? 

а)3 месяца; б) 3 года; в) 5 лет; г) полгода. 

 

7. Кто воспитывал Софью?     

  а) мадам Розье;  б)мосье Бопре; в) старуха Хлёстова; г)  Вральман. 

 

8. Молчалин приехал в Москву из     

а) Петербурга; б) Саратова; в) Твери; г) Бордо. 

 

9. Слух о сумасшествии Чацкого был пущен:  

а) Фамусовым;   б)Скалозубом;  в) Софьей;   г)Молчалиным. 

 

10. Жанр произведения «Горе от ума»: 

А) трагедия, Б) комедия, В) мелодрама; Г) драма. 

 

11. Первоначальное название произведения _________________________________ 

 

12. А.С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека…». Кого имел в виду писатель? 



А) Фамусова, Б) Молчалина, В) Чацкого Г) Скалозуба 

13. Как зовут Чацкого?____________________________________ 

14. Кого Фамусов считает хорошим женихом для Софьи: 

А) образованного человека, который «славно пишет, переводит…», 

Б) человека, которого «способностями Бог не наградил», но «дал сердце доброе…», 

В) человек, который «и знаков тьму отличья нахватал, не по летам и чин завидный». 

 

15. О ком говорит Лиза: «и золотой мешок, и метит в генералы…» 

А) о Чацком, Б) о Скалозубе, В) о Молчалине, Г) о Загорецком. 

 

16. Кто говорит о себе: «При мне служащие чужие очень редки; все сестрины, 

свояченицы детки»: 

А) Скалозуб, Б) Фамусов, В) Молчалин, Г) Чацкий. 

 

17. Каким восклицанием заканчивается пьеса?   

а) «Карету мне, карету!»   б) «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!»     

в) «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна!»; г) «Вот злонравия 

достойные плоды!» 

 

18. Выражение «Злые языки страшнее пистолета» принадлежит: 

А) Чацкому, Б) Лизе, В) Молчалину, Г) Фамусову. 

 

19. Определите автора высказывания: «Там будут лишь учить по-нашему: раз, два, 

А книги сохранят так: для больших оказий…»: 

А) Скалозуб, Б) Фамусов, В) Молчалин, Г) Чацкий. 

 

20. Кто написал критическую статью «Мильон терзаний» о комедии «Горе от ума»? 

А) А.С.Пушкин Б) В.Г.Белинский В) И.А.Гончаров Г) А.С.Грибоедов 

 

21. Какими талантами обладает Молчалин? 

А) честность и трудолюбие, Б) умеренность и аккуратность, 

В) гордость и честолюбие, Г) ум и доброта. 

 

22. О ком Лиза говорит следующие слова: «Кто так чувствителен, и весел, и остер, 

как....»? 



 

23. Кому из героев комедии принадлежат следующие высказывания, ставшие 

афоризмами: 

25. «Сон в руку» 

А) Софья 

Б) Чацкий 

В) Молчалин 

Г) Фамусов 

Д) Скалозуб 

26. «А судьи кто?» 

«Частенько там мы покровительство находим, где не 

ищем». 

28. «Счастливые часов не наблюдают…» 

29. «Учились бы, на старших глядя…» 

30. «Служить бы рад, прислуживаться тошно…» 

31. «Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и 

ездить так далеко!» 

 

24. Чьи это слова и к кому обращены? 

А) Пора вам, сударь, знать, вы не ребенок; 

У девушек сон утренний так тонок… 

 

Б) Друг, нельзя ли для прогулок 

Подальше выбрать закоулок? 

 

В) Ах! матушка, не довершай удара! 

Кто беден, тот тебе не пара. 

 

 

Г) Вы рады? в добрый час. 

Однако искренно кто ж радуется эдак? 

Мне кажется, так напоследок 

Людей и лошадей гнобя, 

Я только тешил сам себя.       

 

 

 

Ответы  

Вариант 1. 

1. Пьеса А.Грибоедова «Горе от ума» при 

жизни автора.... 
Б 

2. По жанру произведение А.С. 

Грибоедова «Горе от ума» является: 
А 

3. Кто написал критическую статью «Мильон 

терзаний» о комедии А.С.Грибоедова 
В (Гончаров) 

4. Установите соответствие. А-2; Б-3;В-1. 

5. Охарактеризуйте героев комедии: А-3; Б-4; В-1; Г-2. 



6. Дайте речевую характеристику героев 

комедии (кому из героев какие фразы 

принадлежит): 

А- 

7. Установите последовательность событий в 

пьесе А.С.Грибоедова «Горе от ума» 
А-3; Б-1; В-4; Г-2. 

8. Установите очередность появления героев 

в пьесе. 
А-5; Б-3; В-1; Г-4; Д-2. 

9. Кому принадлежит высказывание о том, 

что в комедии «25 глупцов на 1 

здравомыслящего человека»? 

Б – ГРИБОЕДОВУ. 

10. Действие комедии длится. А-1. 

11. Завязкой драматического конфликта в 

пьесе является.         
Г 

12. Сколько лет жил у Фамусова 

Молчалин?       
Б 

13.  Выражение «Злые языки страшнее 

пистолета» принадлежит . 
Б 

14. Кто в комедии «и золотой мешок, и метит 

в генералы»? __________________ 
СКАЛОЗУБ 

15. Кому из героев комедии принадлежит 

такое  высказывание: «Да, чтоб чины добыть, 

есть многие каналы; об них как истинный 

философ я сужу…»? 

Г 

16. Кто пускает слух о сумасшествии 

Чацкого: 
А 

17. Из какого города приехал в Москву 

Молчалин: 
Б 

18. Кому из героев принадлежат слова: «В 

мои лета не должно сметь свои суждения 

иметь…»: 

В 

19. Кому принадлежат слова: «Ученье – вот 

чума, ученость – вот причина»: 
А 

20. Какой фразой заканчивается комедия и 

кто её произносит?__________________ 
ФАМУСОВ 

21. Фамилия персонажа, причисляющего себя 

к тайным обществам? _____________ 
РЕПЕТИЛОВ 

22. Кому из героев комедии принадлежат 

следующие высказывания, ставшие 

афоризмами: 

А-4,6; 

Б- 5,2; 

23. Чьи это слова и к кому обращены? 

 

А-ЛИЗОНЬКА 

Б- МОЛЧАНИН 



В- ЧАЦКИЙ 

Г-ФАМУСОВ 

 

Полугодовая контрольная работа по творчеству А.С.Пушкина 
 

ВАРИАНТ I 

Тест  по стихотворению А.С.Пушкина «Во глубине сибирских руд» (1827 г.) 

Во глубине сибирских руд 

Храните гордое терпенье, 

Не пропадет ваш скорбный труд 

И дум высокое стремленье. 

Несчастью верная сестра, 

Надежда в мрачном подземелье 

Разбудит бодрость и веселье, 

Придет желанная пора: 

Любовь и дружество до вас 

Дойдут сквозь мрачные затворы, 

Как в ваши каторжные норы 

Доходит мой свободный глас. 

Оковы тяжкие падут, 

Темницы рухнут - и свобода 

Вас примет радостно у входа, 

И братья меч вам отдадут. 

1. К какому поэтическому жанру относится стихотворение «Во глубине сибирских руд»: 

1) элегия 2) послание 3) ода 4) эпиграмма 

2. Ведущей темой стихотворения является тема: 

1) любви, 2) родины, 3) дружбы, 4) свободы 

3. Каков центральный поэтический образ стихотворения? 

1) надежды, 2) любви, 3) дружбы, 4) свободы 

4. Как называется изобразительное средство, использованное в сочетаниях «гордое 

терпенье», «скорбный труд», «в мрачном подземелье», «желанная пора»: 

1) метафора, 2) метонимия, 3) сравнение, 4) эпитет 

5. Какой поэт-декабрист написал ответ на стихотворение А.С.Пушкина: 

Струн вещих пламенные звуки 

До слуха нашего дошли, 

К мечам рванулись наши руки, 

Но лишь оковы обрели. 

 

1) Дельвиг, 2) Пущин, 3) Одоевский, 4) Муравьев 

6. С кем из жён декабристов, отъезжавших из Москвы к мужу на каторгу Пушкин передал 

это стихотворение? ________________ 

7. Под каким другим названием широко известно это стихотворение? _________________ 



8. Как называется средство выразительности, использованное в строках «Оковы тяжкие 

падут, / Темницы рухнут - и свобода / Вас примет радостно у входа, / И братья меч вам 

отдадут»: _________ 

9. В какой строфе звучит уверенность в будущем? _________________ 

10. Определите размер, которым написано стихотворение. ___________ 

11. Назовите направления лирики Пушкина.__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. Назовите стихи, относящиеся к любовной лирике._________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

13. Назовите адресатов любовной лирики А.С. Пушкина._______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

КЛЮЧ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 1 4 3 Муравьева А.Г. «В Сибирь» метафора 4 ямб 

 

ВАРИАНТ II 

Тест  по стихотворению А.С.Пушкина «К Чаадаеву» (1818 г.) 

Любви, надежды, тихой славы 

Недолго нежил нас обман, 

Исчезли юные забавы, 

Как сон, как утренний туман; 

Но в нас горит еще желанье, 

Под гнетом власти роковой 

Нетерпеливою душой 

Отчизны внемлем призыванье. 

Мы ждем с томленьем упованья 

Минуты вольности святой, 

 

Как ждет любовник молодой 

Минуты верного свиданья. 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, отчизне посвятим 

Души прекрасные порывы! 

Товарищ, верь: взойдет она, 

Звезда пленительного счастья, 

Россия вспрянет ото сна, 

И на обломках самовластья 

Напишут наши имена! 

1. К какому поэтическому жанру относится стихотворение «К Чаадаеву»: 

1) элегия 2) послание 3) ода 4) эпиграмма 

 

2. Ведущей темой стихотворения является тема: 



1) любви, 2) родины, 3) дружбы, 4) свободы 

3. К какому типу лирики относится данное стихотворение: 

1) гражданская, 2) патриотическая, 3) любовная, 4) пейзажная 

4. Петр Яковлевич Чаадаев – это: 

1) друг семьи Пушкиных, 3) петербургский товарищ Пушкина, 

2) лицейский товарищ Пушкина, 4) участник Отечественной войны 1812 г. 

5. Как называется изобразительное средство, использованное в строке «…взойдет она, / 

Звезда пленительного счастья»? 

1) метонимия, 2) метафора, 3) сравнение, 4) эпитет 

 

6. В строках «Любви, надежды, тихой славы / Недолго нежил нас обман» речь идет: 

1) о личном счастье, 2) об обмане в любви, 3) о мечтах о славе, 4) о счастье Родины 

 

7. Поэтический образ «звезды пленительного счастья», завершающий стихотворение, 

становится символом … на торжество идеалов гражданской свободы для многих 

последующих поколений русских людей, готовых бороться за то, чтобы Россия «вспряла 

ото сна». Восстановите пропущенное слово:______________ 

8. Какое изобразительно-выразительное средство использует автор в строках «Исчезли 

юные забавы, / Как сон, как утренний туман»? _________________ 

9. Укажите название синтаксического средства, которое используется в строках «Мой 

друг, отчизне…», «Товарищ, верь: взойдет…» и делает стихотворение 

эмоциональным:_________________ 

10. Определите размер, которым написано стихотворение. ___________ 

 

КЛЮЧ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 4 1 3,4 2 4 надежды сравнение обращение ямб 

 

 

 
11. Назовите направления лирики Пушкина.__________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

12. Назовите стихи, относящиеся к любовной лирике._________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

13. Назовите адресатов любовной лирики А.С. Пушкина._______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________ 

 

 

               Контрольная работа по творчеству М.Ю.Лермонтова 

Вариант 1 

1.Стихотворение «На смерть поэта» композиционно делится на 2 части : в 1 части 

господствует скорбь по поводу гибели А.С.Пушкина , во второй – гнев по адресу убийцы. 

Как можно определить жанр каждой части? 

элегия 

эпиграмма 

эпитафия 

памфлет 

2. Какие из стихотворений М.Ю.Лермонтова можно отнести к теме родины? 

«Молитва», «Бородино» , Когда волнуется желтеющая нива» , «Дума» , «Родина», 

«И скучно, и грустно» , «Пророк» , « Прощая, немытая Россия» , «Тучи». 

 

3.Определите период творчества поэта , к которому относятся стихотворение и поэмы 

М.Ю.Лермонтова . 

- «Мцыри» , «Демон» , « Что толку жить» 

- «Молитва» , «Памяти А.И.Одоевского», «Завещание» 

Романтический 

Реалистический. 

4. С какой целью М.Ю.Лермонтов нарушает хронологический порядок построения 

романа «Герой нашего времени» ? 

а) стремление к оригинальности ; 

б) для того ,чтобы пробудить интерес читателя к герою; 

в)постепенное – от «внешнего к внутреннему» раскрытие характера главного героя. 

5. Почему описание внешности , портрет Печорина дан «проезжим офицером», а не М. 

Максимовичем? Он 



а) не наблюдателен; 

б) не способен к обобщениям ; 

в) не мог быть объективен в описании внешности Печорина; 

г) слишком прост , не может понять Печорина , т.к.тот – человек другого круга; 

6.С какой целью введены в роман пейзажные зарисовки ? 

«Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели…» 

«Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин , и слияние теплоты его лучей с 

умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление» 

а) изображение красоты Кавказа; 

б) углубление характеристики героя; 

в)изменение душевного состояния героя; 

г)плавное развитие сюжета. 

7. Литературовед В.М.Маркович утверждает «Мы убеждаемся , что в любой ситуации 

Печорин ведет себя как «явный индивидуалист», по собственной воле, сознательно и 

целеустремленно идущий путем зла. . 

а) Можете вы согласиться с тем, что Печорин в любой ситуации ведет себя как «явный 

индивидуалист». Обоснуйте свое мнение. 

б) Только ли «путем зла» идет Печорин? Нет ли в его жизни примеров «пути добра»? 

 

8. Что, как утверждает поэт в стихотворении «Нет, я не Байрон, я другой…», лежит в 

его душе? 

1) тоска и печаль 

2) груз разбитых надежд 

3) тайные думы 

4) чувство одиночества 

9. Из какого стихотворения эти строки? 

Лежал один я на песке долины; 

Уступы скал теснилися кругом, 

И солнце жгло их жёлтые вершины 

И жгло меня — но спал я мёртвым сном. 

1) «На севере диком…» 

2) «Ужасная судьба отца и сына…» 

3) «Сон» 

4) «Нет, я не Байрон, я другой…» 



10. О ком видит сон сосна в стихотворении «На севере диком…»? 

11. Какой подзаголовок носит стихотворение «Три пальмы»? 

 

Вариант-2 

1.Стихотворение «На смерть поэта» композиционно делится на 2 части : в 1 части 

господствует скорбь по поводу гибели А.С.Пушкина , во второй – гнев по адресу убийцы. 

Как можно определить жанр каждой части? 

а) элегия 

б)эпиграмма 

в)эпитафия 

г)памфлет 

2. Какие из стихотворений М.Ю.Лермонтова можно отнести к теме родины? 

«Молитва», «Бородино» , Когда волнуется желтеющая нива» , «Дума» , «Родина», 

«И скучно, и грустно» , «Пророк» , « Прощая немытая Россия» , «Тучи». 

3.Определите период творчества поэта , к которому относятся стихотворение и поэмы 

М.Ю.Лермонтова . 

- «Мцыри» , «Демон» , « Что толку жить» 

- «Молитва» , «Памяти А.И.Одоевского», «Завещание» 

Романтический 

Реалистический. 

4.С какой целью М.Ю.Лермонтов нарушает хронологический порядок построения 

романа «Герой нашего времени» ? 

а) стремление к оригинальности ; 

б) для того ,чтобы пробудить интерес читателя к герою; 

в)постепенное – от «внешнего к внутреннему» раскрытие характера главного героя. 

5. Почему описание внешности , портрет Печорина дан «проезжим офицером», а не М. 

Максимовичем? Он 



а) не наблюдателен; 

б) не способен к обобщениям ; 

в)не мог быть объективен в описании внешности Печорина; 

г) слишком прост , не может понять Печорина , т.к.тот – человек другого круга; 

6.С какой целью введены в роман пейзажные зарисовки ? 

«Солнце казалось мне тускло, лучи его меня не грели…» 

«Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин , и слияние теплоты его лучей с 

умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление» 

а) изображение красоты Кавказа; 

б) углубление характеристики героя; 

в ) изменение душевного состояния героя; 

г ) плавное развитие сюжета. 

7. Литературовед В.М.Маркович утверждает «Мы убеждаемся , что в любой ситуации 

Печорин ведет себя как «явный индивидуалист», по собственной воле, сознательно и 

целеустремленно идущий путем зла. . 

а) Можете вы согласиться с тем, что Печорин в любой ситуации ведет себя как «явный 

индивидуалист». Обоснуйте свое мнение. 

б) Только ли «путем зла» идет Печорин? Нет ли в его жизни примеров «пути добра»? 

8. После прочтения какого произведения М.Ю. Лермонтова В.Г. Белинский написал: 

«На Руси появилось новое могучее дарование — Лермонтов»? 

1) «Княгиня Литовская» 

2) «Три пальмы» 

3) «Мцыри» 

4) «Демон» 

9. Из какого стихотворения эти строки? 

В каменный панцирь я ныне закован, 

Каменный шлем мою голову давит, 

Щит мой от стрел и меча заколдован, 

Конь мой бежит, и никто им не правит 

1) «Монолог» 

2) «Сон» 



3) «Нет, не тебя так пылко я люблю…» 

4) «Пленный рыцарь» 

10. Какое стихотворение принесло М.Ю. Лермонтову известность в русском обществе? 

11. С каким зарубежным поэтом сравнивает себя М.Ю. Лермонтов в одном из своих 

стихотворений? 

 

Контрольная работа по поэме Н.В.Гоголя «Мёртвые души» 

1 вариант. 

 

1. В каком году Н.В. Гоголь начал свою работу над произведением «Мёртвые 

души»?.................................................................................. 

2. Изначально произведение «Мёртвые души» должно было состоять из трёх частей. 

Укажите название произведения эпохи Возрождения, которое состоит их трёх частей, 

«Ад», «Чистилище» и «Рай», которое и послужило основой гоголевского 

замысла?____________________________________________________ 

3. Лицо помещичьей России представлено в «Мёртвых душах» в образах 5 персонажей. 

Герои показаны такими, какие они есть, и такими, какими кажутся. Установите 

соответствие между героями и их представлениями о себе. Ответ запишите в таблицу. 

ГЕРОИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕРОЕВ О СЕБЕ 

А) Собакевич 

Б) Коробочка 

В) Ноздрёв 

Г) Манилов 

Д) Плюшкин 

1)считает себя рачительной хозяйкой 

2) считает себя человеком деятельным 

3)считает себя расчётливым хозяином 

4)считает себя носителем духовной культуры 

5)считает себя опытным, трудолюбивым хозяином 

Ответ: 

А Б В Г Д 



     

4. Чичиков хорошо продумал маршрут своих визитов к помещикам, однако в дом одного 

из них он попал случайно. О ком идёт речь? 

_____________________________________________________________ 

5. «Мёртвыми душами» в тексте можно считать и чиновников. Они представляют собой 

собирательный образ «воров и мошенников», взяточников и плутов. Укажите название 

произведения Н.В.Гоголя, в котором чиновничество тоже изображается 

сатирически.___________________________________ 

6. Основным средством типизации героев в произведении «Мёртвые души» является 

деталь – выразительная подробность, помогающая понять образ героя. Ведущая 

предметно-бытовая деталь становится основой художественного образа. Установите 

соответствие между героями и деталями, передающими идейно-смысловую нагрузку. 

Ответ запишите в таблицу. 

ГЕРОИ ДЕТАЛИ 

А) Плюшкин 

Б) Коробочка 

В) Собакевич 

Г) Ноздрёв 

Д) Манилов 

1)сахар 

2)мешочки, шкатулочки 

3)животная сила 

4)добротные, но грубые предметы 

интерьера 

5)дырки, прорехи 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

7. Чичиков путешествует на тройке лошадей, имена которых Н.В. Гоголь приводит 

неслучайно. Кличка одного из животных – имя выдающегося исторического деятеля – 

характеризует самого героя. Назовите правителя, чьё тщеславие, стремление к власти и 

талант позволили ему из никому не известного юноши стать 

императором.________________________________________________ 



8. Зоологические мотивы помогают лучше понять образы помещиков, каждого из которых 

можно соотнести с определённым представителем фауны. Установите соответствие между 

героями и представителями фауны, с которыми эти персонажи ассоциируются. Ответ 

запишите в таблицу. 

ГЕРОИ ДЕТАЛИ 

А) Плюшкин 

Б) Коробочка 

В) Собакевич 

Г) Ноздрёв 

Д) Манилов 

1)мышь 

2)собака 

3)медведь 

4)птица 

5)кот 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

 

9. Установите соответствие между портретными характеристиками героев и их именами. 

Ответ запишите в таблицу. 

ГЕРОИ ПОРТРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Чичиков 

Б) Манилов 

В) Собакевич 

Г)Плюшкин 

Д) Ноздрёв 

1) «Один подбородок только выступал очень далеко вперёд, так что 

он должен был всякий раз закрывать его платком». 

2) «Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою 

которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких 

инструментов». 

3) «Здоровье и полные щёки его так хорошо были сотворены и 

вмещали в себя столько растительной силы». 



4) «Улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами». 

5) «Не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, 

что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо». 

 

 

А Б В Г Д 

     

10. Кому из героев принадлежат характерные для них слова и словечки: 

А) «Разинь, душенька, ротик», «препочтеннейший, прелюбезнейший», «майский день, 

именины сердца», «магнетизм души».______________ 

Б) «Острил зубы на мордаша», «чёрта лысого получишь», «Субтильный суперфлю», 

«скандальозно», «кураж», «брудастый», «во рту, словно эскадрон 

ночевал»._____________________________ 

 

11. По описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 

А) «Впереди виднелся деревянный дом с мезонином, красной крышей... и дикими стенами, 

- дом вроде тех, как у нас строят для военных поселений и немецких 

колонистов».____________________________ 

Б) «Он шагнул в тёмные широкие сени, от которых подуло холодом, как из погреба... На 

одном столе столе стоял даже сломанный стул, и рядом с ним часы с остановившимся 

маятником, к которому паук уже приладил 

паутину». _____________________________________ 

12. Найди один правильный ответ на вопрос. 

1-Беседка в имении Манилова называлась: А-храм одинокого рассуждения, Б - храм 

единого уединения, В-храм уединённого размышления. 

2-В гостиной Коробочки висел портрет: А-Кутузова, Б - Пугачёва, В-Жукова. 

3-В своём имении Ноздрёв отлично себя чувствовал, как отец среди семейства: А - в 

конюшне, Б -в псарне, В -в свинарнике. 

4-У Собакевича была привычка: А – наступать на ноги, Б – толкаться локтями, В – 

шевелить ушами. 



5-У Плюшкина было крепостных: А – 500 душ, Б – 100 душ, В – 800 душ. 

 

2 вариант. 

1. Сюжет произведения «Мёртвые души» был подсказан Н.В. Гоголю другим писателем. 

Назовите этого писателя. 

____________________________________________________________ 

2. Своеобразие жанра гоголевского произведения заключается в сочетании лирического и 

эпического. Каково авторское определение 

жанра?____________________________________________________ 

3. Композиция произведения выстроена таким образом, чтобы показать негативные 

стороны жизни современной Н.В. Гоголю России. Установите соответствие между 

главами и их содержанием. Ответ запишите в таблицу. 

Главы Содержание 

А) Глава 1 

Б)Главы 2-6 

В) Главы 7-10 

Г)Глава 11 

1)история жизни Чичикова 

2)приезд Чичикова в город NN 

3) галерея помещиков 

4)изображение чиновничества 

Ответ: 

А Б В Г 

    

4. Помещики в тексте – это «мёртвые души». Они расположены по степени деградации: от 

самого меньшего порока к большему. Восстановите последовательность изображения 

героев в произведении. Запишите ряд правильно. 

 

5. Кто из помещиков не ведёт счёт умершим душам? 

 



6. Знакомясь с каждым помещиком, Чичиков непременно оказывается приглашён к столу 

и соглашается на трапезу. Для Н.В. Гоголя изображение сцен обеда – одно из средств, 

помогающих раскрыть суть характера героя. Установите соответствие между героями и 

блюдами, которыми они потчуют Чичикова. Ответ запишите в таблицу. 

 

ГЕРОИ НАЗВАНИЯ БЛЮД 

А) Плюшкин 

Б) Коробочка 

В) Собакевич 

Г) Ноздрёв 

Д) Манилов 

1)пирожки, соленья 

2) щи 

3)сытные мясные блюда 

4)балык, вино 

5)сухарь из кулича, вино с 

мухами 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

7. В 11-й главе Чичиков объясняет, для чего выкупает «мёртвые души»: «…Да накупи я 

всех этих, которые вымерли, пока ещё не подавали новых ревизских сказок, приобрети их, 

положим, тысячу, да, положим, опекунский совет даст по двести рублей на душу: вот уже 

двести тысяч капиталу!..». Что обозначает словосочетание ревизские сказки? Выберите 

правильный ответ. 

1. произведение художественной литературы 19 века о жизни крестьян; 

2. фольклорный текст о крестьянах 

3. перепись крепостных крестьян 

4. истории, которые рассказывали помещики Чичикову. 

8. Установите соответствие между портретными характеристиками героев и их именами. 

Ответ запишите в таблицу. 



ГЕРОИ ПОРТРЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Чичиков 

Б) Манилов 

В) Собакевич 

Г) Плюшкин 

Д) Ноздрёв 

1) «Один подбородок только выступал очень далеко вперёд, так что 

он должен был всякий раз закрывать его платком». 

2) «Известно, что есть много на свете таких лиц, над отделкою 

которых натура недолго мудрила, не употребляла никаких мелких 

инструментов». 

3) «Здоровье и полные щёки его так хорошо были сотворены и 

вмещали в себя столько растительной силы». 

4) «Улыбался заманчиво, был белокур, с голубыми глазами». 

5) «Не первый красавец, но зато таков, как следует быть мужчине, 

что будь он немного толще или полнее, уж это было бы нехорошо». 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

9. Зоологические мотивы помогают лучше понять образы помещиков, каждого из которых 

можно соотнести с определённым представителем фауны. Установите соответствие между 

героями и представителями фауны, с которыми эти персонажи ассоциируются. Ответ 

запишите в таблицу. 

ГЕРОИ ДЕТАЛИ 

А) Плюшкин 

Б) Коробочка 

В) Собакевич 

Г) Ноздрёв 

1)птица 

2)медведь 

3)собака 

4)мышь 



Д) Манилов 5)кот 

Ответ: 

А Б В Г Д 

     

10. Кому из героев принадлежат характерные для них слова и словечки: 

А) «Это всё мошенники, мошенник на мошеннике сидит и мошенником 

погоняет»_____________________________ 

Б) «Наслышался об экономии и редком управлении имениями…», «почёл за долг 

познакомиться и принести лично своё почтение…», «вы изволили пойти», «я имел честь 

покрыть вашу тройку». 

___________________________________________________________ 

11. По описанию жилища определите, кому оно принадлежит: 

А) «Дом господский стоял одиноко на юру, открытом всем ветрам; покатость горы была 

одета подстриженным дёрном. На ней было разбросаны две-три клумбы... Была видна 

беседка с деревянными голубыми 

колоннами...»_______________________________________ 

Б) «Комната была обвешана старенькими полосатыми обоями; картины с какими-то 

птицами, зеркала с тёмными рамками... за всяким зеркалом заложены были или письмо, 

или старая колода карт, или чулок»_____________________________________________ 

12. Найди ошибку в каждой строчке и исправь её. 

1 – Манилов подарил Чичикову мёртвых душ и ещё одну из своих трубок. 

2 – Коробочка продала Чичикову вместе с мёртвыми душами мёд и пеньку. 

3 – Чичиков еле унёс ноги от Ноздрёва, прихватив вовремя список мёртвых душ, 

крепостных Ноздрёва. 

4 – Собакевич продал Чичикову не только мёртвых душ мужского пола, но и пять женщин. 

5 – Плюшкин написал список мёртвых душ на гербовой бумаге. 



 

 
Итоговая контрольная работа по литературе за 9 класс 

Вариант 1 

1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 

Пушкин           Владимир Владимирович 

Державин          Николай Васильевич 

Гоголь             Гавриил Романович 

Маяковский        Михаил Александрович 

Шолохов          Александр Сергеевич 

2. Определите жанры и авторов данных произведений (соедините стрелками) 

Поэма            «Тёмные аллеи»                Пушкин 

Баллада           «Герой нашего времени»        Бунин 

Рассказ           «Светлана»                   Лермонтов 

Роман            «Цыганы»                    Жуковский 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»         Грушницкий 

«Мёртвые души»          Владимир Ленский 

«Герой нашего времени»   Чичиков  

«Тоска»                  Игнатич 

«Матрёнин двор»          Иона 

 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- стихотворение, в основе которого чаще всего лежит 

историческое событие, предание с острым, напряжённым сюжетом. 

Б) ______________________- речь одного человека в художественном произведении. 

В) ______________________- направление в литературе второй половины XVIII в., 

отмеченное повышенным интересом к человеческому чувству, эмоциональному 

восприятию окружающего мира. 

 

5. Кто первым из русских писателей ХХ века стал лауреатом Нобелевской премии? 

____________________________________ 

 

6. Кого из русских писателей считают родоначальником сентиментализма в России? 

А) М.Ломоносова   Б) Н.Гоголя   В) Н.Карамзина   Г) А.Пушкина 

 



7. Кому посвятил А.С.Пушкин стихотворение «Я помню чудное мгновенье…» 

А) Наталье Гончаровой В) Анне Керн 

Б) Елизавете Воронцовой Г) Александре Осиповой 

 

8. Укажите автора следующих строк: 

Открылась бездна, звезд полна; 

Звездам числа нет, бездне дна. __________________________________________ 

 

9. Продолжите известные пушкинские строки: 

Пока свободою горим, 

Пока сердца для чести живы, 

Мой друг, ____________________________ 

_____________________________________ 

Из какого произведения Пушкина эти строки? 

_________________________________________ 

 

10. Какие средства выразительности использовал С.Есенин в строке: 

«Отговорила роща золотая берёзовым, весёлым языком»? 

______________________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет? 

«И точно она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, как у горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу». 

Укажите имя героини, название и автора произведения. 

__________________ _________________________ __________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое лирическое произведение, изученное в 9 классе, произвело на вас наибольшее 

впечатление и почему? 

______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Вариант 2 

1.Соедините стрелками фамилии писателей и поэтов с их полным именем 



Грибоедов         Михаил Юрьевич 

Ломоносов         Антон Павлович 

Лермонтов         Михаил Васильевич 

Есенин            Александр Сергеевич 

Чехов             Сергей Александрович 

2. Определите литературное направление и авторов данных произведений 

Классицизм              «Бедная Лиза»                  Пушкин 

Романтизм                 «Фелица»                    Шолохов 

Сентиментализм         «Бахчисарайский фонтан»         Карамзин 

Реализм                 «Судьба человека»               Державин 

 

3. Из каких произведений эти герои? 

«Евгений Онегин»           Александр Чацкий 

«Мёртвые души»            Надежда 

«Горе от ума»               Коробочка 

«Тёмные аллеи»             Шариков 

«Собачье сердце»           Татьяна Ларина 

 

4. Вставьте пропущенные термины на месте пропуска: 

А) _______________________- небольшое стихотворение обычно печального содержания, 

проникнутого грустью. 

Б) Выделяют обычно три рода литературы: ___________, ___________ и __________. 

В) ______________________ - драматическое произведение, в котором высмеиваются 

общественные и частные недостатки. 

 

5. Кто из русских поэтов XIX века был наставником наследника-цесаревича, будущего 

императора Александра II?_____________________ 

 

6. Первый психологический роман в русской литературе - это 

А) «Евгений Онегин» Б) «Горе от ума» В) «Герой нашего времени» 

Укажите имя создателя этой романа:_____________________________. 

 

7. Лермонтова отправили в первую ссылку на Кавказ за написание стихотворения 

А) «Смерть Поэта» В) «Прощай, немытая Россия» 

Б) «Родина» Г) «Дума» 



 

8. Укажите автора следующих строк: 

Мы все учились понемногу 

Чему-нибудь и как-нибудь … 

__________________________________________ 

 

9. Вставьте пропущенные строки в стихотворение: 

Науки юношей ____________, 

___________старым подают. 

В счастливой жизни ____________ 

В несчастный _____________ берегут. 

Укажите название и автора стихотворения __________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. Назовите художественный приём, который использует Гоголь в строке: «Не так ли и 

ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка 

несёшься?»______________________________________________________ 

 

11. Чей это портрет? 

«…темноволосая, чернобровая… красивая не по возрасту женщина, похожая на 

пожилую цыганку, с тёмным пушком на верхней губе и вдоль щёк, лёгкая на ходу, но 

полная, с большими грудями под красной кофточкой, с треугольным, как у гусыни, 

животом под чёрной шерстяной юбкой». 

 

Укажите имя героини, название и автора произведения. 

__________________ _________________________ __________________ 

 

12. Дайте связный аргументированный ответ на вопрос (объём не менее 70 слов) 

Какое произведение, изученное в 9 классе, вам особенно понравилось и почему? 

  



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 
 

5 класс 

 

Стартовая контрольная работа 

 

I. Вставьте артикли. 

1. There is ….desk in ...... classroom. 

2. There is…exercise-book in  …..bag. 

3. ….David  is ….funny. 

4.     ….David  is …..funny hamster. 

5      ….Mary  is…….little. 

6      …. Mary is …….little girl. 

7      …..Peter's little sisters are…..nice. 

8      .…Nick's little druthers are….nice boys. 

 

2. Напишите, что произошло вчера. 

 

 

be (2 раза)  celebrate  decorate     get up        listen 

read      send  swim   visit 

 

 

1. We   …..Mother's Day. 

2. He ….the Christmas tree. 

3. She   ….. at 7 o'clock. 

4. They  ….cards. 

5. We ….there. 

6. She  …to the music. 

7. He  …the text. 

8. Kate …at home. 

9. Kate and Bob  … at the stadium. 

10. The boy  ….his grandmother. 

3. Вставьте There is или There are. 
 

1 …..a kitchen and two bathrooms in their house. 

2  …..two bathrooms and a kitchen in their house. 

3…..bread in the fridge. 

4…..sandwiches,  in the fridge. 

5…… cheese on the table. 

6…..nice flowers on the desk. 

7……a nice picture in the book. 

8…..money on the table. 

9…..people in the house. 

 

4.  Вставьте вспомогательные глаголы. 

 

1. I … not play football tomorrow. 

2. She has got a daughter, …n’t she? 

3. We … not swim in the lake yesterday. 



4. … they writing an English test now? 

5. He … not kept the books in the bookcase yet. 

6. … she want to become a teacher? 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-41.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 30-33 

4 75%-89% 25-29 

3 51%-74% 17-24 

2 0%-50% 0-16 

 



Контрольная работа № 1 по теме: «Внешность и характер человека» 

 

 

Reading comprehension  

A Sad Story 

Three men came to New York for their holidays. Their names were Tom, Pete and Andy. 

They came to a hotel and asked for a room. The friends got a room on the forty - fifth floor. 

They went sightseeing, visited the picture gallery and looked into some shops. In the 

evening they came back to the hotel from the cinema. 

The servant in the hotel told them: “ I’m sorry, gentlemen, the lift doesn’t work. If you 

don’t want to go up to your room, you can sleep here, in the hall. I’ll bring you the bed linen. ” 

“ No, no”, said the men, “ we shan’t sleep in the hall. We shall go up to our room. ” Then 

Tom said to his friends:” It’s not easy to go up to the forty - fifth floor. I know what we shall 

do. I shall tell you a lot of jokes. Andy will sing us songs and Pete will tell us an interesting 

story”. 

The three friends went up to their room. They listened to Tom’s jokes, then Andy sang 

songs. When they came to the thirty - fifth floor, Tom said to Pete: “ Now we shall listen to 

your long and interesting story. ” 

“ Yes”, answered Pete, “but my story is short and very sad. I have no key with me. It is on 

the table in the hall. ” 

  

I.    Choose the sentences which were used in the text 

1. A) The friends got a room on the thirty - fifth floor. 

    B) The friends got a room on the forty - fifth floor. 

2   A) They looked into some shops. 

     B) They looked into some supermarkets. 

3. A) We shall go up to our room. 

    B) We shall sleep in the hall. 

4. A) Andy told interesting stories. 

    B) Andy sang songs. 

 

II.   Write down if the sentences are true to the text or false 

1. Three men came to a restaurant. 

2. Three men visited a picture gallery. 

3. They came back from the cinema in the afternoon. 

4. Pete will sing songs. 

 

III. Choose the right variant:  

1. ….he got a brother? 

a) Has        b) Does       C) Have          d) Do                   e) Is 

2. ……….?-  I am a teacher. 

a) Who are you?         b) Where is your job?           c) What are you?    d) Where are you? 

e) How are you? 

3. ……is a person who sells sugar, flour, salt , etc.. 

a) A nurse          b) A baker        c) A butcher   d) A grocer           e) A greengrocer  

4….is a person who sells meat  . 

a) A nurse          b) A baker         c) A butcher       d) A grocer        e) A greengrocer 

5. ……..is a person who works in hospitals and helps doctors. 

a) A nurse          b) A baker         c) A butcher          d) A grocer         e) A greengrocer 

6. Antonym for the word “short” is …… 

a) polite         b) tall              c) bright              d) pretty                e) lazy 

7. Synonym for the word “ clever” is …… 



a) polite              b) tall         c) bright           d) lazy                     e) stupid 

8. …….is a person who sells dairy products. 

a) A driver        b) A butcher          c) A milkman         d) A tailor         e) A baker 

9. My sister …..fair-haired. 

a)  has            b) have                   c) is                     d) are                e) am 

10. These children……..a very rich imagination. 

a) has             b) have                c) is                       d) are                e) am 

11. Boris lives…..number 16 , Lesnaya Road, Petropavlovsk. 

a) in                b) at                    c) on                     d) into              e) with 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-19.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 18-19 

4 75%-89% 15-17 

3 51%-74% 10-14 

2 0%-50% 0-9 



 

Контрольная работа № 2 по теме: «Школа, школьная жизнь» 

 

 

I. Complete each sentence using the proper verbal form. 

1. Look, who _____________over there? 

a. is playing           b. plays 

2. She _____________the piano every day. 

a. isn’t playing      b. doesn’t  play 

3. I often __________there with my brother. 

a. go                      b. am going 

4. I _________home  now. 

a. go                      b. are going 

 

II. Choose the proper verbal form and complete the answers. 

1. Who helped the teacher? – 

We ___. 

a. were b. did 

2. Who draws best of all? – My 

sister _____. 

a. does b. do 

3. Which of you is Jane? – I 

____. 

a. is b. am 

4. Who was ill last week? – We 

______. 

a. was b.were 

5. Who took my book? – Your 

brother _____. 

a. did b. does 

6. Who has seen him today? – I 

______. 

a. have b. had 

 

 

 

III. Fill in the blanks with Future Simple, be going to, Present Continuous, Present 

Simple. 

 

1. Do you like Mom’s present? – Certainly, I think she … (like) this vase. 

2. “Ok, we … (go) there tomorrow”. 

3. Did he clean the room? – No, but he … (clean) after classes. 

4. Somebody is in front of the entrance door. – Keep sitting, I … (open) the door. 

5. I love London. I (probably / go) there next year. 

 

IV. Match the articles with their titles: 

 

1. At table 

2. Health 

3. Body 

4. Political system 

5. Sports 

 

New words: 

shoulder blade - лопатка 

mood - настроение 

the duties - обязанности 

abolish – отменить, упразднить 

 



A. Sometimes people do not even know the names of their body. There are those who find it 

difficult to show their shoulder blade correctly. But of course everyone knows where his nose is. 

B. When you are ill you think only of the bad. The usual things you do everyday seem so 

difficult and you feel terrible because of it. Nothing can change your mood up to the moment 

you start to recover. 

C. I have never thought it is so hard to learn how to use forks and spoons and knives properly. 

There are so many of them. You should remember which is served with what. And glasses! 

There is a glass for water, a glass for wine, a glass for campaign. Can you imagine that? 

D. You never know what to say about the duties of the House of Lords. They are sure to have 

some. It is very much said about their right to abolish laws they have their session but what do 

they really discuss there, I wonder? 

E. They invent new kinds of sports every day. I think we have enough. Sometimes we cannot 

even guess that it is an officially established kind of sports. In fact most people are used to 

traditional games known since their childhood and now they call them sports. 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-25.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 23-25 

4 75%-89% 19-22 

3 51%-74% 13-18 

2 0%-50% 0-12 

 

1 2 3 4 5 

     



Контрольная работа № 3 по теме: «Родной город (село). Транспорт» 

 

I. Find the second part of each sentence. 

1. She likes neither skiing … a. is going to come 

2. Who wants to go with me? b. this nor that 

3. Neither Steve nor Bob… c. nor skating 

4. Who can help me? d. I have. 

5. Take neither… e. much sugar 

6. Which of you has read this book? f. rewritten many times. 

7. This poem was …. g. told to go home an hour ago. 

8. You shouldn’t eat too … h. I do.  

9. The boys were… i. Nobody can now. 

10. You should always… j. come in time. 

11. That holiday… k. is spoken all over the world now. 

12. English…. l. is celebrated in June. 

 

II. Fill in the missing words.  

deep    among  saved     hidden     fresh    

high 

1. This tower is about 80 meters   _____. – Oh, is it? 

2. He is a hero. He has _________many people from the fire. 

3. Look, you should divide all those sweets  _____ your friends.  

4. Don’t let him swim alone! The river is too ____there! 

5. It’s a foolish joke. They’ve just ______your coat. 

 

III. Read the text and find the right answers. 

“And now, children, let me tell you an old tale,” Kate’s Grandma said. “Once upon a 

time there lived a woman. She lived in a little house near a large forest. She didn’t have a 

husband or children so she lived alone. She had a nice garden with a lot of different 

flowers in it. She liked flowers very much and flowers liked her too. She used to talk to 

each flower. Even very rare flowers grew in her garden. People often came to her and 

asked for some flowers, but she never sold them any flower. “My flowers are my best 

friends.  How can I sell them?” answered the woman.” 

 

1. This tale tells about an old woman and her ______________. 

a. dog       b. husband       c. garden 

2. This tale is told by  Kate’s    ________  . 

a. friend           b. Mum           c.  Grandma 

3. A lot of beautiful and   ________________flowers  grew in the woman’s garden. 

a. common     b. rare      c. strange 

4. The woman used to say, “My  flowers are my _________.” 

a. family        b. friends      c. hobby. 

5. The woman lived __________________the large  forest. 

a. in       b. far from      c. near 

6. The woman  ___________ her flowers very much. 

a. hated    b. told about     c. loved 

 

IV. Write in English. 
1. Машину купили месяц назад. _______ 

2. Где были оставлены эти вещи?______ 

3. Чай выращивается в горах. _________ 

 



Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-26.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 24-26 

4 75%-89% 20-23 

3 51%-74% 14-19 

2 0%-50% 0-13 

 



Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

 

I. Read the text and choose the right answer. 

 

The History of the Olympic Games 

 

 The Olympic Games began their history in 776 BC at the Olympia in Greece. They were 

meant to find the quickest, the strongest and the smartest of all. Different kinds of sport were 

included into the Games: running, wrestling, fighting, jumping and others. They took place every 

fourth year and lasted more than a thousand years. 

 Only athletes from Greece were allowed to take part in the competitions. Women and 

children were not allowed even to watch the games. The period between each games was known 

as “Olympiad”.  

 The Greek Olympic Games stopped in 394 AD. They were restarted in 1894 by Barron 

Pierre de Coubertin, a Frenchman. He invited people from 15 countries to take part in the 

competitions. The Games themselves took place in Athens two years later.  

 

1. The Games were meant for … 

a. athletes from Olympia 

b. Greek athletes from all over the country 

c. Greek women and children 

2. Those who could come and watch were … 

a. women and children 

b. athletes from Greece 

c. men from any country 

3. Olympiad was known as … 

a. a number of years between the games 

b. a number of different games 

c. a number of sport competitions 

4. The modern Games began again in … 

a. the 19th century 

b. 394 AD 

c. 776 BC 

5. Choose the right variant: 

1. The antonym for the word “to turn on” is…. 

a) turn at         b) turn in           c) turn of            d) turn off         e) turn into 

2. Antonym for the word “careful” is……. . 

a) uncareful      b) miscareful      c) carefulless      d) careless      e) careness 

3. In spring many trees are in……..   . 

a) smell      b) harm     c) custom      d) fare           e) blossom 

4. A ……..winter is not very cold and snowy. 

a) fresh      b) deep          c) mild            d) high          e) tall 

5. The river is 3 metres…….  . 

a) fresh         b) tall         c) smart           d) high             e) deep 

6. Choose the odd word. ( Выбери лишнее слово) 

a) flute           b) violin             c) exhibition               d) guitar             e) piano 

7.You can see……………..in Tretyakov Gallery.     

a) paintings and sculptures      b) dramas and fiction       c) revues and shows  

8. The antonym for the word “departure”is the word… 

a) luggage         b) arrival        c) board          d) exhibition           e) custom    

9. The capital of Wales is…… . 

a) Belfast              b) London          c) Cardiff      d) Edinburgh       e) New Castle 



10.My sister can play…….   . 

a) violin           b) in the violin            c) on the violin      d) the violin      e) at the violin  

11. My brother can lift the box  because of his…..  . 

a) strong                b) stronger            c) strength          d) strength              e) the strongest 

12. I……..eggs in my shopping list. 

a) included    b) climbed         c) elected           d) belonged            e) separated 

13. Do you know any……of the Russian Church? 

a) signs       b) saints      c) states      d) harms         e) climbs 

14. Those flowers smell……..   . 

a) pleasant         b) young        c) deep        d) high        e) tall 

15. “to go in for smth.” means  …… 

a) идти за чем-либо         b) идти назад          с) заниматься чем-либо      d) идти вперед 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-19.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 18-19 

4 75%-89% 15-17 

3 51%-74% 10-14 

2 0%-50% 0-9 



6 класс 

Контрольная работа № 1 по теме: «Досуг и увлечения» 

1)  Find the second part of each sentence. 
1.  He used to get up early in the morning           a. because he always did everything perfectly.  

2.  Our family used to go to the Black Sea          b. only if she couldn't do without my help.                                        

3.  She didn't use to check his  homework           с when he had a dog.                                          

4.  We didn't use to see each other  very often          d.. because we lived too far. 

5.  I used to help her ...                                                ..e. every summer. 

 

2)  Past Simple or Past Continuous? Choose the right verbal form. 
1.  — What were you doing at seven o'clock yesterday? — We   _____________________   

tennis. 

a. played                            b. were playing 

2.  But   ____________   you   ____________   at twelve? 

a. didn't ... study             b. weren't ... studying 

3.  While I   ____________   to my teacher, she was riding a bike round us. 

a. talked                            b. was talking 

4.  When I    _______________    into the room, all the guests were watching a 

movie and laughing loudly. 

a. came                              b. was coming 

5.  When I entered the classroom, only one girl   at her place. 

a. sat                                  b. was sitting 

 

3)  Find the proper answer to each phrase. 
1.  What part wasn't finished? 

a.  No, it wasn't. 

b.  We just didn't have enough time. 

c.  Only the second one. The first and the third parts were completed. 

2.  When was it changed? 

a.  It could change all our life. 

b.  Nobody knows exactly. 

c.  Excuse me, can you change fifty dollars into pounds? 

3.  Oh, it looks as if these chairs are made of glass! 

a.  They are made in China. A lot of things are made in China now. Cars and chairs and glasses ... 

and all. 

b.  Would you like a glass of cold water? 

c.  But they really are! Be careful! Don't jump at them! 

4)  Agree in a short way. 
1.  — Her elder brother plays chess very well. 

-    So   ________    I. 

2.  — My parents have been to Greece many times. 

- _____   ________   mine. 

3.  — They knew about it. 

- _____     ________   my brother. 

4.  — We were very glad to see him again. 

- _____     ________     _____ . (= "Me too") 

5.  — They'll be there not earlier than at five thirty. 

- ______   ______   ______ . (= "Me too") 

 

 

5)  What words are missing? One word is odd!!!! 

 



among              careful                 swallow            going 

knowledge              saved                 respect            worry 

 

1.   He   _____________   the child but nobody knows his name. 

2.  You should   _____________   their feelings, shouldn't you? 

3.   Remember it! It's very important   ___________________ ! 

4.  But isn't it   _______________   to rain? 

5.  Oh, be   ____________ ! It's too cold and windy today! 

6.   He is the best one   ____________   all of them. 

7.  But he couldn't   ____________   a spoon! He's joking! 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-25 

 

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 23-25 

4 75%-89% 19-22 

3 51%-74% 13-18 

2 0%-50% 0-12 

 



 

Контрольная работа № 2 по теме: «Покупки: одежда, обувь и продукты питания» 

           

 

I.  

Grammar test 

                                 I.  So… I, Neither…I 

1) I need a holiday.  

2) I couldn’t get up yesterday morning.  

3) I’ll have a cup of tea.  

4) I’ve never been to Africa.  

5) I was ill last week.  

 

I. Open the brackets.  

1.  I (stay) at home if it (rain). 

2. Mother (buy) me a puppy when she (get) money. 

3. Nick (go ) to the cinema when he finish the lessons. 

4. If you (phone) Bob, he (come) 

5. If I feel bad I (visit)  the doctor. 

 

II. Present Perfect or Present Perfect Continuous. 

1. I can’t open the door. I …………………. (leave) my keys inside. 

2. How long ……………… you ………………… (make) the soup. 

3. He ……………………………….(work) in the garden for an hour. 

4. My father …………….. already ……………..(clean) his car. 

 

III. Change the sentences to use passive structures and write them down. 

1. Jane should feed the fish, 

2. He must clean his room today. 

3. I can’t draw animals. 

 

 

IV. Write the same in the reported speech. 

1. Pete said: «I want a cup of tea.» 

2. Nelly asked: «Will you sing a song on the party?» 

3. Sofie asked: «Clean the room, Jack.» 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-20. 

 

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 18-20 

4 75%-89% 15-17 

3 51%-74% 10-14 

2 0%-50% 0-9 



Контрольная работа № 3 по теме: «Жизнь в городе и сельской местности» 

 

I. Complete the sentences using Complex Object 

 

1. I’d like you ______ join in our game. 

2. I have never heard anyone_________sing so well. 

3. We don’t expect them _________return before lunchtime. 

4. He doesn’t want me ___________ climb the hill, he thinks it’s dangerous 

5. The children were made__________clean the classroom. 

 

II. Use the right words to complete the sentences with the verb to look. 
1. Don’t look ______ your glasses, I see them on the coffee table.  

2. It’s not easy to look  _______  young animals. 

3. I can’t remember the name of the first British monarch, I’ll have to look it ______. 

4. I’m planning to look  _______these magazines in the evening.  

5. Please look _____the   blackboard, children. 

 

III. Choose the noun or the numeral. 

1. Today you can buy (hundred/hundreds) of kinds of ice cream.  

2. Five (hundred/hundreds) tree species face extinction.  

3. (Hundred/Hundreds) have been killed in the fighting; (thousand/thousands) have become 

homeless. 

 

IV. Use the articles a, an where necessary to make the sentences complete. 

1. It’s _____ great news, thank you!  

2. Do you like ___ hot milk?  

3. It is __________strange argument. 

4. on ... shores of... Lake Michigan 

5. in... Germany 

6. in ... north of... USA  

 

V. Open the brackets to make the sentences complete. 

1. It was early morning. Ben (wrote/had written) his composition by that time.  

2. Sam read the book and then (did/had done) his homework. 

3. Susie (looked/had looked) through the letters before her elder sister got them.  

4. He (translate) the whole text by 11 a.m. 

5. Last year we (work) very much. 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 5 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-24. 

 

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 22-24 

4 75%-89% 18-21 

3 51%-74% 13-17 

2 0%-50% 0-12 



Итоговая контрольная работа за курс 6 класса.  

Промежуточная аттестация. 

 

 

I. Complete the sentences using the words in the right form. There is    one extra word 

in the word box.  

 

service, path, agricultural, fluently, rescue, brief, enter, argument, injure 

 

 

1. Please …..the house by the back door. 

2. There is a lot of... land in the south-east of England. 

3. Fred fell down from the ladder and ... his leg. 

4. Could you jump into the river and ... a child? 

5. I’ve been waiting for a bus for half an hour! The town has a bad bus 

6. I heard Mr. Green speaking French ... 

7. They had a ... trip to Scotland last week. 

8. In the park there are many ... for people to walk on. 

 

 

II. Combine the phrases to make them logical:  

 

 To take Off The box 

Down Your shoes 

After A new story 

Back The dishes 

away His father 

 

  

 

 

 

III. Complete the sentences.  
1. Ann / a letter to her parents / every week / writes 

2. some interesting books / found / we / in the library 

3. to London /1 / next month 7 am going / 

 

IV. Choose the right tense form to make the sentences complete (present continuous, 

past continuous or future continuous). 

1 .I (do) my homework at 6 o’clock tomorrow. 

2. When I went out into the garden, the sun (shine). 

3. Look! Why that girl (cry)? 

4. Don’t come to my place tomorrow. I (write) a composition the whole evening. 

5. I think Mary is busy now. She (talk) to her boss. 

6. What you (do) at 8 p. m. tomorrow? 

7. Don’t make noise! My little sister (sleep). 

8. My friends (not / play) football at that time yesterday. 

 

 

 

Критерии оценивания 



Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-24. 

 

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 22-24 

4 75%-89% 19-21 

3 51%-74% 13-18 

2 0%-50% 0-12 

 



7 класс 

Контрольная работа № 1 по теме: «Досуг и увлечения» 

 

I. Choose the right variant. 

1. St Petersburg is famous for (it’s/ its) museums. 

2. She is (so/ such/ such a/ how) brave. She isn’t afraid of snakes. 

3. They are (so/ such/ such a/ how) nice people. I like visiting them. 

4. Not all people (spoken/ speaking) French are from France. 

5. What (a/ an/ the/ -) lovely hair! 

6. I’m fond of reading plays (writing/ written) by Shakespeare. 

 

II. Put the verb into the correct form 

1. Listen to that man! You (understand) what language he (speak)? 

2. My family usually (leave) the city in summer, 

3. You (play) with the ball for three hours already. 

4. They just (wash) the floor and (be) very tired now. 

5. If you (come) after seven tomorrow, he (show) his new picture to you. 

6. Last year we (be) interested in classical music. 

7. Who (take) care of this child in future? 

8. His cousin (arrive) in the evening tomorrow. 

9. While I (translate) this difficult article yesterday, my sister (look) for new words in a 

dictionary 

 

III. Make one sentence out of two. Use Complex Object. 

1. He became a famous writer. Nobody expected it. (Никто не ожидал …) 

2. You are always late! They wouldn't like it. (Они бы не хотели …) 

3. The little boy didn't want to go to bed at daytime. His parents made him. (Родители 

заставили …) 

 

IV. Open the brackets using the tenses of the Active or Passive Voices. 

1. The environmental problems (to cause) by humans who pollute the atmosphere, water and 

air year by year. 

2. Tom (gave) Nick a book for his birthday. 

3. They will send us a box of fruits. 

4. She must do three exercises. 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Максимальный балл-25. 

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 23-25 

4 75%-89% 19-22 

3 51%-74% 13-18 

2 0%-50% 0-12 



Контрольная работа № 2 по теме: «Школа, школьная жизнь» 

 

I. Grammar. Give the plural forms of the following words if possible: 
1. baby 

2. safe 

3. hero 

4. zoo 

5. city 

6. wife 

7. ski 

8. snow 

9. college 

10. bay 

 

II. Grammar. Read the words and find those which have irregular plural forms: 

1. house; 2. people; 3. morning; 4. team; 5. mouse; 6. wolf; 7. deer; 8. pear; 9. foot; 10. 

trousers. 

 

III . Complete the sentences and use the verbs in the right form. 

1. No one expected Olga (give) the wrong answer to such a simple question. 

2. Did you see our football team (win) the game yesterday? 

3. Who can make me (do) what I don’t want to do? 

4. I would like all the people of the world (live) in piece. 

 

IV. Choose the right phrasal verb and complete the sentences. (give,  make, take, 

look, get) 

1. William, ….. off your socks! 

2. The old lady couldn’t   ……..up the idea of visiting Paris. 

3. She … away all her money  to poor people 

4. We are flying to Sochi at 7.00 p.m. Can you look …….   my  parrot? 

5. The two children are getting …… very well.   They are best friend. 

6.  The teacher said  she would ….out our tests. 

 

V. Choose the right variant. (fruit/fruits). 

1.  I eat a lot of  (fruit/fruits). 

2. We import many different tropical …. 

3. Do you usually use dried or tinned.. as the filling for your pies ? 

4. … is the best food for you. 

5. This salad is made from many…. 

 

 
 

Критерии оценивания 

       Контрольная работа состоит из 5 заданий. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Максимальный балл-35.  

Оценка Процент Баллы 



выполнения 

5 90%-100% 32-35 

4 75%-89% 27-31 

3 51%-74% 18-26 

2 0%-50% 0-17 

 



Контрольная работа № 3 по теме: «Жизнь в городе и сельской местности» 

 

I. a) Put in articles where necessary. 

      1. English is … global language nowadays. 

      2. … sun is shining so brightly but there are … clouds in … sky. 

      3. Would you like to go to … university with me? 

 

II. Open the brackets to make the sentences complete.  

 Present Perfect, Past Perfect or Future Perfect? 

 

1. My brother writes that he … just … back from London. 

 a) has … came;   b) has … come;    c) had … come 

2. When  Charlie … painting he decided to show his pictures to the father. 

a)  Will finish;  b) had finished;   c) has finished 

3. By half past seven they … supper yet. 

 a) hasn’t have;    b) will not had;   c) will not have had 

 4.  I promise that by the end of the day I … my homework. 

  a) will have done;   b) had done;   c) has do 

 5.  Wait, I’ll go and see if she … out. 

  a) will have gone;     b) has gone;   c) has go 

 6.  … you ever … any tropical fruit?  

  a) Have … taste;   b) Will have … tasted;     c) Have … tasted 

 

 

III. Reading  Comprehension 

Установите соответствие между текстами и их темами, выбрав тему из выпадающего 

списка. Используйте каждую тему только один раз. В задании одна тема лишняя. 

  

This text deals with … 

1. Eat out. 

2. Living It up after Dark. 

3. Shop till You Drop. 

4. Take a Capital Break. 

5. Room at the Top. 

6. Going out in London. 

  

A. It’s up to you to decide whether you want to steep yourself in the past, step into the future, 

learn ab out the living world or enjoy film and theatre. There’s something for everyone in 

London — art-lovers, culture vultures, thrill-seekers and anyone with a passion for history. The 

city boasts a wealth of theatres and museums and collections — as much culture as your feet can 

bear! So even if you have been to the city many times before, there’s something new to view and 

somewhere different to go in a city full of surprises. 

B. London’s shops cover the complete spectrum of fashion — from traditional, high-class 

tailoring, through top designer names, trend-setting street | fashion to retro, antique and period 

clothes. You can buy yourself wild fashion or exclusive tailoring; the I newest ideas or the most 

traditional. From the shopper’s point of view London really is ‘Absolutely fabulous, darling!’ 

London’s 30,000 shops offer the most extraordinary choice, quality and value. Come and enjoy 

yourself! 

C. Over 5,800 different restaurants and cuisine from more than 60 different countries await 

you in Britain’s capital. Come to London and eat your great meal from all the best cuisines all 

around the world! The experience of eating out in London is reaching new heights, with 

restaurants opening every week and some of the best-known names in cuisine to work here. 



D. London comes alive at dark. If New York is the city that never sleeps, London doesn’t 

doze much either! Night-time London offers a staggering range of things to see and places to go. 

Time Out, London’s weekly guide to what’s on, will give you all the details you need — under 

useful headings like classical music, opera, jazz/funk, garage, house. 

E. Hotels in London very from some of the greatest and most luxurious establishments in the 

world to bed and breakfasts and humble hostels — with everything in between. About 1,000 

hotels of all different price ranges are spread all over the city, with the great concentration in the 

West End. But if you take advantage of London’s extensive public transport system and stay out 

of the centre it will be less expensive. 

 

Критерии оценивания 

       Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Максимальный балл-14.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 13-14 

4 75%-89% 11-12 

3 51%-74% 8-10 

2 0%-50% 0-7 

 

 

 



Всероссийская проверочная работа для 7 класса. 

 

I. Vocabulary. Combine the words to make true word combinations: 

1. a tall    a. smile 

2. a light   b. path  

3. a cheerful   c. bowl  

4. to push   d. candlestick  

5. to wind   e. puppies  

6. a winding   f. summer dress 

7. bouncy   g. an alarm clock 

8. a salad   h. the button 

 

II. Vocabulary. Make the right choice: 
1. Use the knowledge of your (older/ elder) sister. 2. If you are the (oldest/ eldest) son in the 

family you have to take responsibility of the youngsters. 3. I know his (older/ elder) brother, he 

is a nice fellow. 4. Harry got married being much (older/ elder) than you are now.  

 

III. Прочитайте текст и допишите вместо каждого пропуска подходящее по 

смыслу слово, выбрав его из таблицы. 

eating     happy     street     dark    straight     short     people     

years    dress     picture 

 

                                                                        I see a little girl in the 1) _____. I think the  

                                                              action is taking  place in the 2)  _____. There  

                                                              are a lot of 3) _____ in the background. The girl             

                                                              is 4) _____ an  ice cream.  She  is about four  

                                                              5) _____ old. She’s got 6) _____ fair hair and  

                                                              7) _____ eyes. She’s wearing a colorful  8)   

                                                               _____. I like this picture. It makes me 9)  

                                                               _____ and I also like 10) _____. 

 

 

IV.  Grammar. Complete the sentences using the right degree of comparison: 
1. My sister is (pretty) than yours. 2. Who is (attentive): you or your brother? 3. The 25

th
 of July 

was (hot) day of the year. 4. I think Madonna is (famous) than Frank Sinatra.  

 

V. Grammar. Make the right choice: 

1. The two women (have talked/ have been talking) since morning and they are still talking. 2. I 

(haven’t found/ haven’t been finding) any information about this writer. 3. Our neighbours (have 

been living/ have lived) here since the building itself was built. Now he is in the garden. 4. The 

boss (has known/ has been knowing) the information you are telling now.  

 

VI. Present Perfect Continuous or Past Perfect Continuous 

1. I (talk) over the phone before they brought me a letter. 

2. He is in Brazil. He (stay) there for two months already. 

3. She quickly forgot everything she (learn) at school for 11 years. 



 

 

Критерии оценивания 

       Контрольная работа состоит из 6 заданий. Каждый правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Максимальный балл-33.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 29-33 

4 75%-89% 21-28 

3 51%-74% 15-20 

2 0%-50% 0-14 



 

Итоговая контрольная работа за курс 7 класса.  

Промежуточная аттестация. 

 

I. Grammar. Transform the sentences into the passive where it is possible. 

1. The actors played the performance with great enthusiasm. 2. We heard some jazz from the 

next room. 3. Mom usually bakes a cake on Sundays. 4. We were planning a holiday at the week 

end.  

 III. Passive Voice 

1. A postman brings them a lot of periodicals. 

2. English borrowed a lot of words. 

3. The secretary will send this telex tomorrow. 

4. They have offered him the job. 

5. They are painting the house. 

 

VII. Use of English. 

Complete these sentences by using the correct word from the box. There is an extra word     

which you do not need to use. 

In a Language School. 

water                 subjects                 exciting            four                

problems                        love 

          making              teacher                 boring              summer                       

learning                                    

 

1. Fourteen-year-old Andy, who is from Korea, lives in France. He is (1) _________ French 

and is also studying English. What’s it like for him? “I (2)__________ living here,” says 

Andy, “and I’m beginning to feel like I’ve lived here my whole life and not for only 

(3)___________ years. I’m not usually very good at (4)___________ friends, but 

everyone here is so nice that I’m not having any (5)___________. If I don’t understand 

an exercise at school, I ask the (6)____________ or one of my friends to help me with it, 

and they always do. I enjoy most of the (7)_____________  we do at school, but I’m not 

very fond of history. It’s a bit (8)___________! Another thing I like about living here is 

that I’m able to do lots of (9)_____________ sports, like swimming and water-skiing. 

I’m really looking forward to my (10)____________ holidays this year because I want to 

learn windsurfing!” 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 

1 балл. Максимальный балл-19 

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 18-19 

4 75%-89% 15-17 

3 51%-74% 10-14 

2 0%-50% 0-9 

 



Контрольная работа № 1 по теме «Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка» 

I. 

1. When I entered the room, she (lie) _________________ on the sofa. 

a) lay 

b) was lieing 

c) was lying 

 

2. This film (much/ speak about) _________________________. 

a) is much spoken about 

b) is speaking much about 

c) speaks much about 

 

3. It happened in ___________ small village in Russia. 

a) the 

b) – 

c) a 

 

4. Cross the street carefully. There is always a danger to be run ______________. 

a) out 

b) down 

c) over 

 

5. My (old) sister is doesn’t live with us. 

a) older 

b) elder 

с)   the oldest 

 

6. Victor made a good impression ___________ Mary’s granny. 

a) on 

b) at 

c) to 

 

7. How long you here (be)? 

a) How long were you here? 

b) How long have you been here? 

c) How long had you been here? 

 

8. I’ll look _____________ your children if you are busy tomorrow. 

a) for 

b) like 

c) after 

 

9. Dad asked who (ring) _____________________ that morning. 

a) I had rung 

b) I have rung 

c) I rang 

 

10. If Tom (work)___________________ hard, he will pass his exams. 

a) works 

b) will work 

c) worked 



 

11. That’s (bad)____________________ film I’ve ever seen. 

a) worse 

b) the badest 

c) the worst 

 

12. Excuse the mess. The house (paint)_______________________. 

a) is painted 

b) is being painted 

c) is painting 

 

13. By the time I come they (go) ____________________. 

a) will go 

b) will be going 

c) will have gone 

 

14. “I’ll turn you ___________ a frog!” said the Witch to the Prince. 

a) into 

b) out 

c) over 

 

15. My hair (be) ______________ clean. 

a) Is    b)are   c)  am 

 

II. Прочитайте текст и допишите вместо каждого пропуска подходящее по смыслу 

слово, выбрав его из таблицы. 

music     eyes     happy     wearing     smiling     girl 

   about     hair     listening     dancing 

 

                                                                        You can see a 1) _____ in this picture. 

She is listening to 2) _____ and 3) _____. 

She         

looks  4)  _____.  I think she likes the  music,  

because  she’s 5) _____. The girl is 6) _____ 

20  

years old. She’s got  green 7) _____ and long  

dark 8) _____. She is 9) _____ a green T-

shirt,  

jersey and  jeans. I like the picture because I 

like  

10) _____ to music too. 

 

 

 



 

III. Reading  Comprehension 

 

I woke up late yesterday. I only got up at a quarter to eight and I haven’t got enough time to do 

my morning exercises or take a shower. I washed my face and hands and dressed quickly. I had a 

light meal and gave my son some money for his school lunch. “Can I have some money for an 

ice-cream, too, Daddy” he asked. “Don’t ask silly questions”, I said angrily. “Why did I say that?” 

I thought as I drove to the office, I went through the red light, and a policeman stopped and fined 

me. I was five minutes late to work and met my chief at the door. He saw me but didn’t talk to 

me. I didn’t have much to do, but I was very tired in the afternoon. When I got home I spoke 

angrily to my wife and son. 

I had supper, watched a football match on the telly and went to bed. 

 

Choose the correct variant to complete the sentences. 

1) The text tells about … . 

a) a bad father 

b) a brave policeman 

c) an angry chief 

d) an unlucky day 

2) The man in the story told about … . 

a) a bad dream 

b) his great talents 

c) a day in his life 

d) his son and chief 

3) The day was not good that’s why…. 

a) he broke his leg 

b) fell ill 

c) his chief punished him 

d) at home he was not kind to his wife and son 

4) The man drove to his office… . 

a) five minutes earlier 

b) just in time 

c) at the wrong time 

d) and was stopped by his chief 

 

 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-29.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 27-29 

4 75%-89% 22-26 

3 51%-74% 15-21 

2 0%-50% 0-14 

 

  



Контрольная работа № 2 по теме «Покупки: одежда, обувь и продукты питания» 

 

 

I. Reading  Comprehension 

 

How a Sparrow Set Off for Warm Lands 
Once a sparrow decided to see warm lands. “Perhaps,” he thought, “the birds know what they are 

doing when they fly there. Perhaps, I too will go and see what they look like.” So he left home. 

He flew till dusk. And then he thought, The next day the same thing took place. On the third day 

the sparrow again flew till dusk. And then he thought, “Perhaps it’s time to see how far I have 

gone from my home. He never reached those warn lands. Winter came, he felt the cold, yet there 

he was at home. 

1. Choose the correct answer to the questions. 

1) What did a sparrow once decide to see? 

a) Warm seas. 

b) Cold lands. 

c) Warm lands. 

d) Strange lands. 

2) How long did he fly? 

a) Till night. 

b) Till dusk. 

c) Till dawn. 

d) Till sunset. 

3) What took place the next day? 

a) An accident. 

b) The unusual thing. 

c) The usual thing. 

d) The same thing. 

4) Did he reach those warn lands? 

a) No, he didn’t. 

b) Yes, he did. 

c) He didn’t want to do that. 

d) They were too far. 

2. Mark the following statements “True” (T) or “False” (F). 

  T F 

1  The sparrow went back home because he was tired.     

2  He flew till dawn.     

3  The sparrow went to the seaside.     

4  He wanted to see how far he had gone from his home.     

 

Grammar Test,  

II. Use the article the or no article. 

France, Pacific, Alaska, Hawaii, Colorado, Africa, Appalachians, Ontario, Broadway, 

Washington D.C. 

 

III. Complete the sentences with the prepositions where  necessary 

1) The coast stretchers as far … the eye could see. 

2) … the same time Moscow is young and modern. 

3) The USA borders… Canada in the North.  

4) Does the river flows…east or …west ? 

5) The Volga flows… the Caspian Sea. 

 



 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-23.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 21-23 

4 75%-89% 18-20 

3 51%-74% 12-17 

2 0%-50% 0-11 



Контрольная работа № 3 по теме «Жизнь в городе и сельской местности. 

Описание родного города» 

 

  The Olympic Champion Alexandr Medved Gives Advice 

A wrestler must have many qualities to beat his rivals. He must be strong and very quick. Then 

he needs enough strength to tear the rival from the mat and throw him on the floor. 

I will tell you about myself. I grew up tall and thin with no great strength in my arms. Wrestling 

came into my life when I was 18. I was 188 cm tall and weighed 85 kg and could not compete 

with my rivals in strength. 

Then I decided to build up my muscles. I developed a system of exercises, which helped me to 

become stronger. I spent much time weight lifting. I lifted a bar equal to my own weight, which 

is up to 100 kg. However, that happened after two years of regular exercising. At first, the weight 

was only 30-40 kg. In general, I advise to choose the weight, which is twice as small as your 

own. 

Push-ups were also of great help to me. At first, I could push up only 3 or 4 times, so weak were 

my arms! Then 30 times. Interesting enough, if you strengthen your legs, you feel as if your 

body has become much lighter. It is a very useful exercise. I also worked with dumb-bells and 

weights and threw heavy stones into air. You must combine muscle-building exercises with long 

distance running. It is a good relaxation for the arms and back muscles. 

I was considered the strongest heavyweight wrestler in the world. However, I have never been 

the biggest among my rivals. I weighed a little over 100 kg but defeated even those who weighed 

120, 150 and 180 kg like the American Chris Taylor whom I threw on the floor at the 1972 

Olympics. If you are strong, you do not fear any rivals! My advice to you is if you want to be 

strong, take up physical exercises at once. 

Задания к тексту. 

I. Choose the right answer. 

1.The sportsman is 

a) boxer b) a wrestler,   c) a runner 

2. He began to do sports when he was  

a) 15 b) 17.    c)  18. 

 

3. If you strengthen your legs, you feel as if your body has become 

a) much lighter b) heavier c) smaller 

4. Long distance running is a good relaxation for 

a) Your mind b) the arms and back muscles c) the leg muscles 

II. Write true or false. 

1. Alexandr Medved grew up tall and thin with no great strength in his arms. 

2. When he was 18, he could easily compete with his rivals in strength. 

3. At first, he lifted a bar equal to only 30-40 kg. 

4. After a year of regular exercising, he lifted a bar equal to 100 kg. 

5. Push-ups were not of great help to him. 

 

Grammar Test 

III. Choose the right item. 

1. I know her well - ………..  than anybody else. 

a) better   b)  more well   c) more worse   d) much more 

2. She drives …………than me. 

a) much dangerous   b)  dangerously c) more danger   d) much more dangerously 

3. If you want to visit all places of interest ……, buy the city map. 

a) easilier  b)  most easily c) easy   d) more easy 

4. Why did you arrive……….at the party? 

a) latest b)  much late   c) most late   d) lately 



5. We hoped to pass the exam …..  a) good  b) successfully c) successful  d) bad 

6. You have to move … not to be late. 

     a) fastly  b) fast   c) hardly  d) slow 

7. If the taxi arrives ………, we will miss the plane.  

a)  more late  b) lately  c) late  d) lateness 

8. My sister usually does her work very……… 

a) careful  b) carefully  c) careless d) care 

9. Now I can see it more …….., thanks.   

a) clear   b) clearer c) clearly d) clearlier 

10. Granny’s health is …..better now.   

a) more  b) less  c) many d) much 

 

 

IV.   Choose the right item. 

1. I have never made any scientific ______________ . 

a) technology b) discoveries c)  explorations 

2. She looks __________ these days. She used to be indifferent and calm.  a)  different   b)  

starched _______________ c)  various 

3. We don't like him.  ___________ , he doesn't like us either. 

a)  besides b) beside c)  however 

4. Christopher Columbus ____________ America in 1492. 

a)  found b)  opened c)  discovered 

5. My new English teacher is really ______________ and smart. 

a)  hilarious b)  ridiculous c)  funny 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-24.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 22-24 

4 75%-89% 19-21 

3 51%-74% 13-18 

2 0%-50% 0-12 



Итоговая контрольная работа.  

Промежуточная аттестация. 

 

 

Board Games Past and Present 
Задание 1. Прочитайте текст Board Games Past and Present установите соответствие 
между заголовками a-f и частями текста A1-A5. Один заголовок лишний. Занесите 
ответы в Бланк ответов. 

a) A popular family game. 
b) A way to compete. 
c) How to play Senet. 
d) The oldest board game. 
e) Different versions.  
f) The purposes of Monopoly. 

A1. ____________________ 

People around the world enjoy playing games. Games are a way for people to compete using 
both skill and luck. One of the most common types of game is the board game, which is any 
game played on a board and uses dice and (A6) counters. 
A2. _____________________ 

Possibly the oldest example of a board game is Senet. This game comes from ancient Egypt and 
its name is believed to mean «passage». It was played from as early as 3,500 B.C. and was 
popular with kings and (A7) nobles. Although the actual rules of Senet are still a mystery, it is 
thought  that it was a kind of race using lucky dice rolls to move pieces across the board. 
A3. _____________________ 

Modern board games are similar to Senet in some ways, but have different (A8) purposes. In 
Monopoly, players move around the board to buy (A9) properties using play money. Its name 
means (A10) exclusive control of an item or service. 
A4. _____________________ 

Monopoly is very popular with families all over the world. Many say that it is similar to the 
actual buying, selling  and (A11) rental of properties. Just like in real life, there is a bit of luck 
involved. Players need to poll a dice to move around the board, and if they (A12) land on 
another player`s property, they need to play rent. If they land on a property, they need to pay 
rent. If they land on a property without an (A13) owner, they can buy it. 
A5. ______________________ 

Over the years, different (A14) versions of Monopoly have appeared. There is a special version 
for younger players. There are also versions in different (A15) themes, such as the Disney 
Monopoly and Star Wars Monopoly. 
 

Grammar Test 

 

 2. Choose the right variant 
 1. I ... not believe. I failed another test. — But you ... go to more classes and fewer parties. 

A) need, can 

B) must, can 

C) can, ought to 

D) can, must 

 

2. ... he speak English in childhood? 

A) Had to 

B) Should 



C) Could 

D) Must 

 

3. ... you turn the music down, please. 

A) Must 

B) Should 

C) Could 

D) May 

 

4. If you want to improve your English, you ... work very hard. 

A) must 

B) are to 

C) may 

D) can 

 

5. ... I take this book? — Certainly, but you ... not give it to anybody. 

A) May, must 

B) Could, should not 

C) Could, have to 

D) Can, can 

 

3.  Choose the correct translation of the sentence. 

1. Можно, я посмотрю вашу фотографию?  

A) Can I see your photo? 

B) Should I see your photo? 

C) Am I to see your photo? 

D) May I see your photo? 

 

2. Можете сказать ему об этом. 

A) You may tell him about it. 

B) You must tell him about it. 

C) You should tell him about it. 

D) You are to tell him about it. 

 

3. Можете не переписывать сочинение. 

A) You mayn’t rewrite the composition. 

B) You shouldn’t rewrite the composition. 

C) You mustn’t rewrite the composition. 

D) You needn’t rewrite the composition. 

 

4. Мы, может быть, придем к вам завтра. 

A) We must come to see you tomorrow. 

B) We will be able come to see you tomorrow. 

C) We may come to see you tomorrow. 

D) We should come to see you tomorrow. 

 

5. Не может быть, что ему сорок лет: он выглядит гораздо моложе. 

A) He mightn't be forty: he looks much younger. 

B) He can't be forty: he looks much younger. 

C) He shouldn't be forty: he looks much younger. 

D) He mustn't be forty: he looks much younger.



Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-15.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 13-15 

4 75%-89% 10-12 

3 51%-74% 7-9 

2 0%-50% 0-6 

 

 

 



Оценочные материалы 9 класс 

Контрольная работа № 1 по теме «Досуг и увлечения (хобби) современного 

подростка» 

 

I. Fill in the spaces with much, many, few, a few, little, a little, a lot of, plenty of, a great number 

of, a great amount of, a great deal of (you may get several variants). 

 

1. The living conditions in the district were very poor and there were only _,__doctors available. 

2. He is a very intelligent man. Do you know that he speaks___ foreign languages? 3. The 

situation was becoming worse and worse.___projects had to be postponed. 4. The show was 

poor. There was .___applause. 5. There were___ people at the meeting, but most of them left 

early so there aren't___left now. 6. Have you finished that glass of milk? There is___milk in the 

fridge if you'd like more. 7. We haven't had___rain this summer. The garden needs watering. 8. 

The party was a failure. Unfortunately, they invited___interesting people. 9. He didn't 

know___facts about the accident. 10. Did the storm make___ damage to the crops? 11 .Is 

there___coal left in the region? 12. Don't worry. There is___food. It will be enough for a month's 

expedition. 13. He doesn't pay___ attention to pronunciation. It's difficult to understand him. 14. 

Is there ___work for you to do every day? 15. There is__  whisky left. Help yourself. 

 

 

II. Choose the right variant. 

a). There are too many people (on/in/by) the bus. I want to go (on/in/by) a taxi. 2. Did you go 

there (on/in/ by) foot or (on/in/by) car? — I went (on/in/by) Peter's bicycle. 3. It is too hot to be 

(on/in/by) the sun at noon. We have been sitting (on/in/by) the beach for three hours. Let's sit 

(on/in/by) the shade. 4. We travelled (on/in/by) 9.45 plane. There was a good lunch (on/in/by) the 

plane. 5. She didn't want to go (on/in/by) underground, so they came (on/in/by) a taxi. 6. Have 

you ever ridden (on/in/ by) the elephant? 7. Don't stay (on/in/by) the rain! Come in! 8. The 

children were afraid to sit (on/in/by) the dark. They came into the dining room and sat (on/in/by) 

their mother. 9. The rule is written (on/in/by) page twelve. 10. Where shall we hang the picture? 

— (On/In/By) the window. 

b) like, as 

1. Is he a millionaire? He spends money___a sheikh. 2. People___the Pitts always fail us. 

3.___an economist, I can't agree to it. 4. He broke my knife, he used it___a tin opener. 5. She is 

more___her father than her mother. 6.1 had waited so long for it, it was___a dream. 7.1 

ttsed to work___a cabin boy. 8. What has happened to John? He is playing___a beginner. 9.___the 

weather is bad (it looks___rain), let's stay at home. 10.___a newcomer, he couldn't take part in the 

debate.  

 

3.Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные 

заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 

В10 — В14 так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски 

полученными словами. Каждый пропуск соответствует j 

отдельному заданию В10 — В14 

 

А) 

 

В10 Freya MacDonald, a pupil from Scotland, made the news when she 

refused to accept her school’s________________. 

PUNISH 

В11 Freya was given detentions for such things as ____________ fizzy 

drinks. 

DRINK 

В12 After the eleventh detention, she took legal action against the BUILD 



school. She said that it is illegal to keep a pupil in the school 

_________ if the student does not want to be there. 

В13 According to __________ law every child has the right to an 

education. 

SCOT 

В14 Hundreds of schools in Scotland were told not to use detention as a 

punishment because of Freya’s legal __________. 

ACT 

В)  

 

В10 Fly London is a brand of youth fashion, which has its flagship 

stores in ___________ major cities. 

EUROPE 

В11 Founded in 1994 as a shoe brand, Fly’s design philosophy has 

been to create ___________ shoes. 

ORIGIN 

В12 For this, Fly has been using traditional construction techniques in 

an ___________ way. 

EXPECTED 

В13 Since, they’ve enlarged the range of their products, including 

accessories, and ___________ launched their clothing and 

cosmetics collections. 

RECENT 

В14 In every collection, the brand offers a great ___________ of 

styles, colours and materials. 

VARY 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 3 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл- 45.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 41-45 

4 75%-89% 34-40 

3 51%-74% 22-33 

2 0%-50% 0-21 



Контрольная работа №2  по теме  

Контрольная работа № 2 по теме «Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Карманные деньги. Молодёжная мода» 
Listening Test 

 Вы услышите, как Джерри советуется со своим китайским другом по поводу путешествия 

на Великую китайскую стену. Определите, какие из утверждений А1 — А8 соответствуют 

содержанию текста (1 — True), какие не соответствуют (2 — False) и о чём в тексте не 

сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного 

ответа (3 — Not stated). 

 

A1.   Going to the Great Wall with a group tour is cheaper than going on your own. 

l)True 2) False 3) Not stated 

A2. I You can get the Great Wall by minibus number 919. 

l)True 2) False 3) Not stated 

A3.Fay visited the Great Wall last summer. 

l)True 2) False 3) Not stated 

A4.It was very tiresome for Fay to climb the Great Wall 

l)True 2) False 3) Not stated 

 

Grammar test 

I. Match the words on the left with their definitions on the right. 

1)   put down (3)               a)  dress in something 

b)  eliminate 

2)   put off                       c)  suffer patiently 

3)   put on                        d)  erect, build 

4)   put on weight             e)  suppress by force or 

                                                authority 

5)   put out                      f)   write something down 

6)   put up                        g)  gain weight 

7)   put up with                h) postpone something 

                                          i)   set, place down 

8)   put an end to              j)   suggest (an idea) 

9)   put in order                k)  switch off 

10)  put forward                1)   to bring order to smth. 

 

II. Fill in the blanks with the appropriate article where necessary 

1. They are putting___several new houses in our street. 2. Be sure to put___the light when you 

go to sleep. 3. Put___that book and help your mother with the dishes. 4. The meeting has been 

put___till next week. 5. Since getting married, Bill has put___. 6. He put___his hat and coat and 

went out. 7. Please put___ your name and address___on this pad. 8.1 refused to put___his 

carelessness any longer. 9. The king had little mercy putting___the rebellion. 10. She asked me to 

put___the catalogue of our goods. 11. It's high time you put___their dishonest deals. 12. Henry Ford put ___a 

new idea of assembling cars. 

 

III.Choose the correct grammar form to translate a predicate. 

1. Этот дом был построен в прошлом году. 

a)   was being built 

b)   has been built 

c)   was built 

2. Сейчас здесь строится новый супермаркет. 

a)   is being built 

b)   is building 



c)   is built 

3. На этой неделе преподаватель объяснил (преподавателем был объяснен) новый 

материал. 

a)   had been explained 

b)   was explained 

c)   has been explained 

4. Новое здание института уже построили, когда я поступила на юридический факультет. 

a)   was built 

b)   has been built 

c)   had been built 

5. Студентов экзаменуют два раза в год. 

a)   are being examined 

b)   is examined 

c)   are examined 

6.  «Вы были невнимательны, когда объяснялось это правило», — сказал преподаватель. 

a)   was explained 

b)   had been explained 

c)   was being explained   

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-32.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 29-32 

4 75%-89% 24-28 

3 51%-74% 16-23 

2 0%-50% 0-15 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №3 по теме 

Контрольная работа № 3 по теме «Средства массовой информации (телевидение, 

радио, пресса, Интернет)» 

Listening Test 
1. Вы услышите 5 высказываний. Установите соответствие между высказываниями 

каждого говорящего 1 — 5 и утверждениями, данными в списке А — F. Используйте 

каждое утверждение, обозначенное соответствующей буквой, только один раз. В за-

дании есть одно лишнее утверждение.  

The speaker says that 

A. he is going to have some rest. 

B. he misses his parents. 

C. he is leaving his home. 

D. he sets a good example. 

E. he lacks exercise. 

F. he has a sick day. 

 

Grammar test 
 1. Open the brackets using the correct forms of the verbs. 

1 The programme (to consist) of several parts: talk shows, music clips, interviews, etc. 

2 European countries (to include) France and Italy make their TV serials. 

3 The channels (to devote) to more specialized topics. 

4 There (to be) more than 4,000 viewers that (to watch) the channel regularly. 

5 Russian TV (to offer) different talk shows last year.   

6 There (to be) plenty of different ads on TV, but some of them were of bad quality a year ago. 

7 The next year the British viewers (to watch) a lot of sport competitions. 

 

 2. Fill in everybody, anybody, nobody, somebody. 

1 ... says I look like my father. 

2 Hardly ... could answer this question. 

3 It was dark in the room and there was ... in the corridor. 

4 He was waiting for... and we left him alone. 

5 The way out of this complicated situation is known by.... 

6 ... can say for sure that he will arrive in time. 

7.  At night... stole the bicycle he had bought two weeks ago.   

 

 3. Fill in hard, harder, the hardest, hardly. 

1 The wind was so terrible that the travellers could ... walk. 

2 It has been snowing ... for the whole week and the roads were covered with thick snow. 

3 It was very difficult to overcome all the ... ships. 

4 How can you rely on him? He could ... ever done the work properly! 

5 It wasn't easy to swim against the strong currency, but he tried ... and.... 

 

 4. Fill in recent — recently; successful — successfully; unrealistic — unrealistically; confidential 

— confidentially. 

1 The book has been written.... 

2 In ... years many useful inventions were put to life. 

3 His work as a manager was....  

4 He won the competition because he had trained.... 

5 The beautiful trees in winter forest seemed.... 

6 The wounded man's face was ... pale. 

7 He closed the door and they began their ... talk. 

8 "Sit down and let's talk ...," said the commander. 



 

5. Report the statements. 

1 He said: 'M like watching soaps." 

2 My mother said: "We're going to visit our granny." 

3 The trainer said to me: "You can win the competition if you train hard." 

4 My Dad said: "Tom. you haven't done your homework," 

5 Ann's sister said: "My favourite channel is BBC 2." 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 6 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-38.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 34-38 

4 75%-89% 28-33 

3 51%-74% 19-27 

2 0%-50% 0-18 

 



Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

 

I. Choose the necessary word. 

1. What good and bad health habits are ... in this book?  a) mentioned; b) sins; c) ancient. 

2. There are two health sins—  ...  and inactivity  which are known from ancient times.   a) 

skip; b) survive; c) obesity. 

3. What    are    more    deadly—...    and    skipping   breakfast or smoking and drinking?   a) 

chaotic; b) snacking; c) promote. 

4. Your diet should be healthy and ... if you want to promote your health.     a) balanced; b) 

include; c) portion. 

5. If you eat much fat food it can ... health problems for you.  a) appearance; b) cause; c) 

tired. 

6. What ... products does she use to look great? a) grow; b) hold; c) beauty. 

7. What ... do you use for your perfumes, soap and shampoo?  a) ingredients; b) justify; c) 

viewpoint. 

8. What is Richard's ... towards taking care of his health?  

    a) afraid; b) attitude; c) snack.  

9. I know a lot about eating ... of American and British people.   a) occasion; b) rich; c) habits.  

10. Do you know any ... of losing weight? What do you use? a) methods; b) control; c) hunger. 

11. To be healthy you have to eat plenty of good ... food and have no cigarettes. a) plain; b) 

tablespoon; c) tongue. 

12. Let me see your tongue. It seems to me your ... is a little out of order.   a) wrong; b) fit; c) 

stomach. 

13. When I had a very severe  ..., I usually took aspirin.   a) patient; b) headache; c) prescribe. 

14. Harry hasn't enough courage to go to the dentist when he has ... . a) toothache; b) surgery; c) 

handle. 

15. The doctor gave me  an   ...  before pulling and  twisting the tooth. a) liquid; b) gum; c) 

injection. 

 

II. Complete these sentences. Each time use the comparative form of one of the following 

adjectives or adverbs: 

Large, easily, crowded, often, thin 
1. You look ____________. Have you lost weight? 

2. This jacket is too small. I need a ____________ size. 

3. There were a lot of people on the bus. It was ______________ than usual. 

4. You’ll find your way around the town _________ if you have a map. 

5. You hardly ever write to me. Why don’t you write a bit ___________. 

 

III. Reported Speech: mixed types. Put the following into Indirect Speech. 

 

1. Kate asked, "Who broke the cup 3 days ago?" 

2. "Please, help me with this work, Henry," said Robert. 

3. Oleg said to me, "Will you come here next Monday?" 

4. My friend said, "We met on March, 2." 

5.  Betty asked, "Where was Nora yesterday?" 

6.  I said to her, "Can you give me their address?" 

7."I don't go to this shop very often," she replied. 

8.Ann asked Helen, "What will you do tomorrow?" 

9.The student said, "London is situated on the banks of the River Thames." 

10. "Did you see your granny last Sunday, Lena?" asked Mr. Brown. 

 

 



IV. Present Perfect or Present Perfect Continuous? Choose the correct verb form. 

1.Jane is still doing her homework. She has (done/ been doing) it all day. 

2.Look! Somebody has (broken/been breaking) that window! 

3. They have (played/been playing) chess since 2 o'clock. 

4.  I have (known/been knowing) about it for a long time. 

5. The British have (drunk/been drinking) tea since 1650. 

6. I have (broken/ been breaking) your pen. I am very sorry.  

7. "What's the matter?" "I have (read/been reading) in my room for hours, and I have got a 

headache." 

8.I am very tired! I have (worked/been working) all day, but I have not (finished/been finishing) 

yet.  

9. I have (smoked/been smoking) too many cigarettes today. 

10. I have (waited/been waiting) for you for ages! Where have you been? 

11. This is the best book I have ever (read/been reading). 

12. How long have you (learnt/been learning) to drive? 

13. I don't know what Tom and Jack are doing. They have (argued/been arguing) all day. 

14. I have (painted/been painting) the living room for a week. It'll be finished soon. 

 

 

Критерии оценивания 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Максимальный балл-44.  

Оценка Процент 

выполнения 

Баллы 

5 90%-100% 40-44 

4 75%-89% 33-39 

3 51%-74% 22-32 

2 0%-50% 0-21 

 

 

 

 

 

 

  



4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО МАТЕМАТИКЕ 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся  

2. 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по 

математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи 

или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

3. 2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 



Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя 

математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных 

сопутствующих тем, сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее 

математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 

замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения 

программного материала (определены «Требованиями к математической 

подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 



уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изученному материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, 

правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения 

задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 



- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем 

виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, 

графиков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 КЛАСС 

Стартовая контрольная работа по математике  

Вариант 1 

Основная часть 

1. Из двух городов навстречу друг другу выехали одновременно два 

мотоциклиста. Они встретились через 9 часов. Определи расстояние 

между городами, если известно, что скорость одного мотоциклиста 86 

км/ч, а скорость второго 71км/ч. 

2. Длина прямоугольника 44дм, а ширина – в 4 раза меньше. Найди 

площадь и периметр этого прямоугольника. 

3. Вычисли, записывая решение столбиком: 

398027 + 4793                  4097 · 602 

401600 – 129871              2340 : 9   

4983 · 670                         

4. Реши уравнение: 265–у = 540:9  

5. Найди значение выражения: 94953 – 15038:73·407 + 1009 

Дополнительная часть  

6. Тигр на 70 кг тяжелее льва, а их общая масса равна 570 кг. Чему равна 

масса тигра? 

7. Сколько кафельных плиток прямоугольной формы потребуется для 

покрытия квадратной стены со стороной 3 м, если длина плитки равна 

30 см, а её ширина – 20 см. 

8. Реши уравнение: 1836:( 4х -26 ) = 18. 

 

Вариант 2 

Основная часть 

1. Из двух сел навстречу друг другу выехали одновременно два 

велосипедиста. Они встретились через 7 часов. Определи расстояние 

между селами, если известно, что скорость одного велосипедиста 

12км/ч, а скорость второго 18км/ч. 

2. Длина прямоугольника 28дм, а ширина – в 4 раза меньше. Найди 

площадь и периметр этого прямоугольника. 



3. Вычисли, записывая решение столбиком: 

3980 + 479357                  4097 · 602 

401600 – 1298              2340 : 9   

4983 · 67                         

4. Реши уравнение: 279–у = 540:9  

5. Найди значение выражения: 94953 – 15038:73·407 + 1009 

Дополнительная часть  

6. Тигр на 50 кг тяжелее льва, а их общая масса равна 590 кг. Чему равна 

масса тигра? 

7. Сколько кафельных плиток прямоугольной формы потребуется для 

покрытия квадратной стены со стороной 3 м, если длина плитки равна 

30 см, а её ширина – 20 см. 

8. Реши уравнение: 1836:( 4х -26 ) = 18. 

 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа и нуль» 

Вариант 1 

1. Выполните действия: 

а) 249638 + 83554; в) 405 • 208; 

б) 665247 – 8296; г) 36490 : 178. 

2. Найдите значение выражения: 

(5124 – 4267) • 23 – 5200 : 325. 

3. Собственная скорость лодки 8 км/ч, скорость течения реки 3 км/ч. Какое 

расстояние проплывёт лодка, если будет двигаться по течению 5 ч, а затем 3ч 

против течения реки? 

4. Вычислите: 

а) (6³ + 12²) : 15; б) (17−12)4 + 4³ - 7². 

5. Решите уравнение: 

а) х : 16 = 31; в) 241 – х = 108; 



б) х – 464 = 87; г) х • 9 = 747. 

6. Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали две 

машины со скоростями 60 км/ч и 40 км/ч. Найдите расстояние между 

машинами через 6ч. 

Вариант 2 

1. Выполните действия: 

а) 346578 + 79325; в) 503 • 705; 

б) 693574 – 8375; г) 46970 : 154. 

2. Найдите значение выражения: 

86 • 170 – 5793 + 72800 : 35. 

3. Собственная скорость лодки 6 км/ч, скорость течения реки 3 км/ч. Сколько 

времени понадобится, чтобы проплыть на лодке 27 км по течению реки и 

вернуться обратно? 

4. Вычислите: 

а) (5³ + 13²) : 21; б) (7³ + 6² - 79) : 15. 

5. Решите уравнение: 

а) х : 51 = 60; в) х + 716 = 2000; 

б) 34 • х = 136; г) х – 807 = 700. 

6. Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали две 

машины со скоростями 65 км/ч и 55 км/ч. Найдите расстояние между 

машинами через 5 ч. 

Контрольная работа №2 по теме «Обыкновенные дроби» 

Вариант 1 

1. Выделите целую часть из дроби.  

а) 
14

5
; б) 

211

10
; в) 

135

9
. 

2. Найдите значения выражений.  

а) 
6

13
+

4

13
−

8

13
; б) 7

13

15
− (2

7

15
+ 3

4

15
); в) (9

12

25
− 8

16

25
) + 4

17

25
. 



3. За два дня было скошено 
15

16
 луга. В первый день скосили 

6

16
 луга. 

Какую часть луга скосили во второй день? 

4. На изготовление одной детали требовалось по норме 3
4

15
 часа, но 

рабочий потратил на ее изготовление на 
8

15
 часа меньше. На 

изготовление другой детали он затратил на 1
1

15
  часа больше, чем на 

изготовление первой. Сколько времени рабочий затратил на 

изготовление этих двух деталей? 

5. Решите уравнения.  

а) у − 2
1

5
= 5

2

5
; б) (х − 3

13

21
) + 2

10

21
= 7

2

21
. 

6*. В результате деления х на 9 получилось 8
5

9
. Найдите число х. 

Вариант 2 

1. Выделите целую часть из дроби.  

а) 
23

7
; б) 

503

10
; в) 

248

8
. 

2. Найдите значения выражений.  

а) 
22

23
−

18

23
+

5

23
; б) 8

7

9
+ (7

5

9
− 4

4

9
); в) ( 11

2

19
− 3

17

19
) + 6

14

19
. 

3. За два дня со станции вывезли 
5

7
  имевшегося там груза. В первый день 

скосили 
3

7
 этого груза. Какую часть груза вывезли во второй день? 

4. В одной корзине было 4
7

25
кг яблок. Когда из нее взяли 1

9

25
кг, то в ней 

стало на 
8

25
кг меньше, чем было яблок во второй корзине. Сколько 

килограммов яблок было в обеих корзинах первоначально? 

5. Решите уравнения.  

а) х − 1
5

7
= 2

1

7
; б) (12

5

13
+ у) − 9

9

13
= 7

7

13
. 

6*. При делении числа с на 7 получилось 5
6

7
. Найдите число с. 

Контрольная работа №3 «Десятичные дроби» 

Вариант 1 

1. Вычислите: а) 8,3 × 6; б) 2,06 × 1,5; в) 9,76 : 3,2; г) 7,2 : 0,045. 

2. Найдите среднее арифметическое чисел: 4,2; 4,1; 4,1; 4,3; 3,9.  

3. Найдите значение выражения (18 – 16,9) ∙ 3,3 – 3 : 7,5.  

4. Решите уравнение 2,7x + 3,6x – 1,8x = 36,9.  



5. Велосипедист ехал 3ч со скоростью 14км/ч и 2ч со скоростью 18 км/ч. 

Найдите среднюю скорость велосипедиста.  

6. За 400 г сыра и 1,2 кг колбасы заплатили 126 р. 80 к. Какова цена1 кг 

колбасы, если 1 кг сыра стоит 95 р?  

7. Среднее арифметическое трех чисел 1,72. Второе число в 1,2 раза больше 

третьего и на 0,4 меньше первого. Найдите каждое из этих чисел. 

Вариант 2 

1. Вычислите: а) 3,4 × 5; б) 3,08 × 6,7; в) 7,8 : 1,2; г) 34,6 : 0,065  

2. Найдите среднее арифметическое чисел: 3,2; 4,5; 2,9; 3,1; 4,2.  

3. Найдите значение выражения (21 – 18,3) ∙ 6,6 – 3 : 0,6.  

4. Решите уравнение 8,19x - 3,84x – 1,85x = 19,5.  

5. Турист шел 6ч со скоростью 5км/ч и ехал 2ч на автобусе со скоростью 

45км/ч. Найдите среднюю скорость движения туриста.  

6. За 80 см шелка и 2,5 м шерсти заплатили 336 р. 40 к. Какова цена 1 м 

шерсти, если 1 м шелка стоит 58 р. 

7. Среднее арифметическое трех чисел 3,5. Второе число больше первого в 

2,5 раза, а третье число больше второго на 0,6. Найдите каждое из этих чисел. 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

1. Постройте угол 120
0
. Из вершины угла проведите луч так, чтобы один 

из образовавшихся углов был на 30
0
 больше другого. Определите 

величины получившихся углов. 

2. Вычислите: (40:72 - 
1

3
)∙ 2

1

4 
+ 

8

9
. 

3. Петя потратил 
4

9
 имеющихся денег, и у него осталось 180р. Сколько 

денег он потратил? 

4. Два пешехода вышли одновременно из двух пунктов навстречу друг 

другу и встретились через 20 минут. За сколько минут второй пешеход 

проходит расстояние между этими пунктами, если первый проходит 

это расстояние за 36 минут? 

5. Делится ли 39∙737+39∙281-39∙296 на 19? 



Вариант 2 

1. Постройте угол 100
0
. Из вершины угла проведите луч так, чтобы один 

из образовавшихся углов был в 3 раза больше другого. Определите 

величины получившихся углов. 

2. Вычислите: (30:27 - 
1

3
)∙ 2

1

7 
+ 

2

5
. 

3. Петя прошел 
2

5
  длины дорожки, и ему осталось пройти 30м. Какова 

длина дорожки? 

4. Первая бригада построит дом за 54 дня, а вторая бригада- за 27 дней. За 

сколько дней две бригады построят дом при совместной работе? 

5. Делится ли 38∙756+38∙239-38∙281 на 19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 

Вариант 1 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело: 

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел: 

1) 24 и 54; 2) 72 и 264. 



4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 

1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1 365 — взаимно простые. 

6. Вместо звёздочки в записи 1 52* поставьте цифру так, чтобы полученное 

число было кратным 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже 

поровну, на 8 полок. Сколько книг было у Пети, если известно, что их было 

больше 100, но меньше 140? 

Вариант 2 

1. Из чисел 405, 972, 865, 2 394 выпишите те, которые делятся нацело: 

1) на 5; 2) на 9. 

2. Разложите число 1 176 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел: 

1) 27 и 36; 2) 168 и 252. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 

1) 11 и 33; 2) 9 и 10; 3) 18 и 12. 

5. Докажите, что числа 297 и 304 — взаимно простые. 

6. Вместо звёздочки в записи 1 99* поставьте цифру так, чтобы полученное 

число было кратным 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Собранный урожай яблок фермер может разложить поровну в корзины по 

12 кг или в ящики по 15 кг. Сколько килограммов яблок собрал фермер, если 

известно, что их было больше 150 кг, но меньше 200 кг? 

Контрольная работа №2 по теме «Дроби» 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения  

а) (5,27-24,9*(0,488-0,38)):0,2 

б) 
1

12
∙

3

5
+

2

3
:

10

9
. 

2. В магазин привезли 280кг картофеля. Продали 0,8 этого картофеля. 

Сколько килограммов картофеля осталось продать? 



3. Решите уравнение. а) х:45,7=18,2; б) 
5

7
∙ х =

25

14
. 

4. Упростите выражение 13х+2-5х+11 и найдите его значение при х=0,8. 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения  

а) (4,57-27,1*(1,56-1,46)):0,2 

б) 
8

15
∙

1

2
+

3

10
:

6

5
. 

2. В магазин привезли 320кг картофеля. Продали 0,6 этого картофеля. 

Сколько килограммов картофеля осталось продать? 

3. Решите уравнение. а) х:1,75=1,2; б) 
2

7
∙ х =

24

7
. 

4. Упростите выражение 15х+4-5х+11 и найдите его значение при х=0,8. 

 

Контрольная работа №3 «Выражения с буквами. Фигуры на плоскости» 

Вариант 1 

1. Составьте выражение по условию задачи. Брат младше сестры на 6 лет. 

Брату х лет.  

2. Запишите формулу периметра прямоугольника со сторонами a и b. 

Вычислите периметр прямоугольника со сторонами 7,8см и 10,4см. 

3. Составьте уравнение по условию задачи. Задумали число, прибавили к 

нему 17, а затем результат увеличили в 5 раз. Получилось 100. Какое 

число задумали? 

4. Решите уравнение:  

  а) 10х = 2; б) 2,5 – х = 1. 

5. Фирма платит налог в размере 8% прибыли 

а) Составьте формулу для вычисления налога a от прибыли А.  

б) Вычислите А – а  при  А = 10 тыс. рублей.  

6. Решите уравнение (2х+3)-1,5=2,5 

Вариант 2 

1. Составьте выражение по условию задачи. В пакете х конфет. Он легче 

другого пакета с такими же конфетами в 3 раза. Сколько конфет в 

другом пакете? 

2. Запишите формулу Р периметра прямоугольника, обозначив его 

стороны буквами a и b. Для прямоугольника с периметром 36 см 

найдите длину стороны а, если b = 4 см.  

3. Составьте уравнение по условию задачи. В коробку с карандашами 

добавили 8 карандашей, потом еще 3 карандаша, а затем вынули 7 



карандашей. В коробке стало 16 карандашей. Сколько карандашей 

было в коробке первоначально? 

4. Решите уравнение: а) 2х = 5;    б) х + 1,5 = 10.   

5. Запишите формулу объема прямоугольного параллелепипеда. 

Вычислите неизвестную длину ребра прямоугольного 

параллелепипеда, если его объем равен 75см³, а длины его других 

ребер равны 5см и 6см?  

6. Решите задачу, составив уравнение по ее условию. Участок 

площадью 72м2 разделили на два участка так, что один из них в 3 раза 

больше другого. Какова площадь каждого участка? 

 

Контрольная работа №4 по теме «Буквенные выражения. 

Положительные и отрицательные числа» 

Вариант 1 

1. Сравните числа -295 и -925. 

2. Вычислите:  

а)-49+(-57); б) -32-(-13); 

в) 124*(-25); г) -549: (-9). 

3. Вычислите наиболее простым способом: 

а) -48*25+28*25;  

б) -138+24-(29-138). 

4. Найдите значение выражения (54: (-6)-24*(-5)):(-3). 

5. Изобразите на координатной оси точки О(0), А(5), В(-4). 

 

Вариант 2 

1. Сравните числа -367 и -637. 

2. Вычислите:  

а)-46+(-53); б) -45-(-23); 

в) -24*(-125); г) 477: (-9). 

3. Вычислите наиболее простым способом: 

а) -36*29+16*29;  

б) -234+27-(35-234). 

4. Найдите значение выражения (-49:7-(-42*3)):(-7). 

5. Изобразите на координатной оси точки О(0), А(-5), В(4). 

 



Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

Вариант 1 

1. Вычислите:  а) 
3

10
−

2

15
; б) 3,25 * 50,6. 

2. Шесть рабочих могут выполнить работу за 15 дней. За сколько дней 

выполнят эту работу 10 рабочих, если будут работать с такой же 

производительностью? 

3. Вычислите: 

4. Найдите значение выражения 0,3а — 7 при а = -5. 

5. В магазин привезли печенье. В первый день продали 52 кг печенья, а во 

второй день — в 1,3 раза меньше, чем в первый. Сколько килограммов 

печенья привезли в магазин, если за два дня продали 1/3 привезённого 

печенья? 

6. * Вычислите наиболее простым способом: (6,8 — 2,76)+ (2,76 — 4,8). 

Вариант 2 

1. Вычислите: а) 
2

15
+

5

12
; б) 4,82*12,7. 

2. Поле площадью 24 га занято под картофель и капусту. Под капусту занято 

на 3,6 га меньше, чем под картофель. Какая площадь занята под капусту? 

3. Вычислите: 94,3: 4,6 — 1,75 * 0,6. 

4. Упростите выражение -6а — 7 + 4а — 1. 

5. Определите, сколько человек на уроке физкультуры, если 2/5 

присутствующих на уроке прыгают в длину, 25% прыгают в высоту, а 

остальные 7 человек играют в мяч. 

6. * Вычислите наиболее простым способом: 

 

 

 

 

  



5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО АЛГЕБРЕ 
Оценочные и методические материалы. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом 

развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо 

других заданий.  



2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 



 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 



охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

7 КЛАСС 

Стартовая  контрольная работа 

Вариант 1 

1.      Найдите значение выражения:  а)
12

5

15

2
  б)    5,3

7

1
2   

 2.      Решите уравнение:  а)  - 2,4х + 0,6 = - 4,2;    б)   7 · ( х + 4) = 21 

3. Построить в координатной плоскости треугольник МКР, если М (– 6; – 3), К (– 2; 3), Р 

(6; 9). 

4.В книге 240 страниц. Повесть занимает 60% книги, а рассказы 19/24 остатка. Сколько 

страниц в книге составляют рассказы? 

5.На второй полке стояло в 4 раза больше книг, чем на первой. Когда на первую полку 

поставили еще 35 книг, а со второй убрали 25 книг, то на обоих полках книг стало 

поровну. Сколько книг было на каждой полке первоначально? 

6.      На машину погрузили   а  ящиков с виноградом по 20 кг в каждом и b ящиков с 

персиками по 12 кг в каждом. Составьте выражение для нахождения массы 

всех  фруктов,  погруженных на машину, и найдите её значение, если  а =15,  а  b = 20. 

7.      Вычислите:  9,1:
3

2
5:

15

4
23,06,2 








  

 Вариант 2 

1.      Найдите значение выражения:  а) 
15

2

10

3
 ;    б)  2,4  · 










3

1
1  

2.      Решите уравнение:  а)  - 3,6х + 0,8 = - 6,4;   б) 6 · (х +5) = 18 

3.Построить в координатной плоскости треугольник АВМ, если А(2; – 5), В(1; 4), М(– 6; 3) 



4.       Завод изготовил сверх плана 160 автомобилей. 3/4 этих автомобилей отправили 

строителям гидростанции, а 80% остатка – в рисоводческий совхоз. Сколько автомобилей 

было отправлено в рисоводческий совхоз? 

 5.      В саду яблонь было в 3 раза больше, чем слив. После того, как 14 яблонь вырубили 

и посадили 10 слив, деревьев обоих видов в саду стало поровну. Сколько яблонь и сколько 

слив было в саду 

6.      Один килограмм масла стоит m рублей, а один килограмм творога  n рублей. 

Составьте выражение для нахождения стоимости 3 кг масла  и 2 кг творога вместе. 

Найдите значение этого выражения, если m =160 рублей, а   n = 80 рублей. 

7.      Вычислите:    8,0:
3

1
6:

15

8
24,08,1 








  

Контрольная работа  № 1  по теме  «Числа и вычисления. Рациональные числа» 

Вариант 1 

1.  Найдите значение выражения: 

1)   2) 

 
2.  Вычислите:  

1) 4
3
+3

5
 

2) (-8)
2
-(-1)

10
 

3) 

2

7

3
7 








  

3.  Не выполняя вычислений, сравните:  

1) (-4,6)
2
 и 0 

2) 0 и (-2,7)
3
 

3) (-10)
5
 и (-8)

4
 

4) -6
6
 и (-6)

6
 

4.  На субботник вышли 160 человек. 75% всех людей убирали территорию, остальные 

сажали деревья. Сколько человек сажали деревья? 

5.  Автомобиль за некоторое время проехал 96 км. Какое расстояние проедет за то же 

время велосипедист, скорость которого в 8 раз меньше скорости автомобиля? 

 

Вариант 2 

1.Найдите значение выражения: 

1)   2)  

2.Вычислите:  

1) (-2)
4
+3

3
 

2) (-9)
2
 + (-1)

7
 

3) 

3

5

2
5 










 
3.Не выполняя вычислений, сравните:  

1) (-2,8)
4
 и 0 

2) 0 и (-3,9)
5
 

3) (-17)
3
 и (-5)

2
 

3
( 12,4 8,9) 1 ;

7
  

3 5 5
2 1 : 1 .

8 6 8

   
    

   

2
( 0,76 0,44) : 2 ;

3
 

5 3 5
3 2 3 .

14 4 17

   
     

   



4) -5
5
 и (-5)

5
 

4. Туристы прошли 27,5 км, что составляет 25% всего пути. Каков весь путь? 

5.  Турист за некоторое время прошел 9 км. Какое расстояние проедет за то же время 

всадник, скорость которого в 3 раза больше скорости туриста? 

 

Контрольная работа  № 2 по теме  «Алгебраические выражения» 

Вариант 1 

1. Вычислите: а) ;
10

1010
9

38 
 б) ;

55

5
5

8


  в) ;

81

273
2

8 
 

2. Выполните действия:      а) (3ab + 5a - b) – (12ab – 3a);       б) 2x
2
(3 – 5x

3
);         в) (2a – 

3c)(a + 2c); 

 г)) (a - 2)(a + 2) – (a - 1)
2
 

3. Разложите на множители:     а) x
2
 + 3xy;      б) 3a

5
 – 4a

3
;       в) 3x(a + b) + y(a + b).  

г) ax – 2a – 3x + 6;          д) x
2
 + 2xy – a

2
 + y

2
. 

Вариант 2 

1. Вычислите:     а) ;
10

1010
11

49 
б) ;

99

9
4

7


   в) ;

25

1255
2

4 
 

2. Выполните действия:     а) (3x – 3xy + 7) – (3x – 5xy);     б) 3a
2
(2a

2
 - 4);        в) (2y + 

c)(3y - c); 

г)  (c - 3)(c + 3) – (c - 1)
2
;  

3. 3. Разложите на множители:  а) x
2
 + 5xy;      б) 7a

6
 – 9a

4
;       в) a(x - y) - (x - y). 

г) 2a
2
 + ab + 2a + b         д) x

2
 + 4xy – c

2
 + 4y

2
. 

 Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения» 

Вариант 1 

1.  Решите уравнения:   а)  11x-9=4x+19     б) 7х-5(2x+1)=5x+15   

2. В первом ящике было в 3 раза больше гвоздей, чем во втором. Когда из первого 

ящика взяли 4 кг гвоздей, а во второй добавили 2 кг, то в обоих ящиках гвоздей стало 

поровну. Сколько килограммов гвоздей было в каждом ящике сначала? 

3. Решите систему уравнений методом подстановки: 








.1326

,114

yx

yx
 



4. Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: 








.74710

,8115

yx

yx
 

Вариант 2 

1. Решите уравнения: а) 9x-7=6x+14;    б) 3(4-2x)+6=-2x+4      

2. В первом мешке было в 4 раза больше моркови, чем во втором. Когда из первого 

мешка взяли 10 кг моркови, а во второй досыпали 5 кг. То в обоих мешках моркови 

стало поровну. Сколько килограммов моркови было в каждом мешке сначала? 

3. Решите систему уравнений методом подстановки: 








.2212

,48

yx

xy
 

4. Решите систему уравнений методом алгебраического сложения: 








.752

,143

yx

yx
 

Контрольная работа № 4 по теме «Координаты и графики. Функции» 

Вариант 1 

1. Функция задана формулой у= - 7х+11 .  Построить график. Определить: 

а) значение у, если х=1,5; 

б) значение х, при котором у=2; 

в) проходит ли график функции через точку А(-5; 44)? 

2. В одной системе координат построить графики функций   у= х
5

1
   и       у=5. 

3. Найти координаты точки пересечения графиков функций: у=14х – 24 и у= – 16х + 

36 

4. Известно, что график функции у=kх+1 проходит через точку C(2;5). Найдите 

значение k. 

Вариант 2 

1.     Функция задана формулой у=2х-9. Построить график. Определить: 

а) значение у, если х= - 1,5; 

б) значение х, при котором у= 3; 

в) проходит ли график функции через точку А(-15; -39)? 

2.       В одной системе координат построить графики функций у= - 4   и у= х
4

1
    

3.       Найти координаты точки пересечения графиков функций  у = -38х + 15 и у = -21х - 

36 

4.     Известно, что график функции  у=kх-2 проходит через точку C(3; 1). Найдите 

значение k. 

 



Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

1. Упростите выражение:    а). 15х + 8у – х – 7у;         б). 4( 3b + 2 ) – 2( 2b – 3 ). 

2. Решите уравнение:      2х + 7 = 3х – 2( 3х – 1 ); 

3. Вычислите:       ;
7

77
18

119 
 

4. Преобразуйте в многочлен: а). ( 2х + у )
2
 ;  б). ( 5b – 4х )( 5b + 4х ). 

5. Постройте график функции  у = 2х + 6 .Укажите с помощью графика, чему равно 

значение  у  при  х = 1,5 . 

6. Решите систему уравнений:      








52

435

ух

ух
 

Вариант 2 

1. Упростите выражение:  а). 3а – 7b– 6а + 8b;    б). 2( 2у – 1 ) – 3( у + 2 ). 

2. Решите уравнение:        4 – 2( х + 3) = 4( х – 5). 

3. Вычислите: .;
6

66
24

1115 
 

4.  Преобразуйте в многочлен: а). ( а – 2в ) 
2
 ;   б). ( 3у + 5 )( 3у – 5 ). 

5. Постройте график функции  у = – 2 х + 6.Укажите с помощью графика, при каком 

значении  х  значение функции равно  – 2 . 

6. Решите систему уравнений:                 








224

206

ух

ух
 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по теме «Числа и вычисления.  Квадратные корни» 

Вариант 1 

1.      Решите уравнение: 

 

2.   Вынесите множитель из-под знака корня:   

3.   Внесите множитель под знак корня:    

4.      Упростите выражение: 

  

 5.           Упростите выражение:    

   

Вариант 2 

1. Решите уравнение:  

 

 2.     Вынесите множитель из-под знака корня:   

3.   Внесите множитель под знак корня:  

4.      Упростите выражение: 

 
  



5.      Упростите выражение:   

 

Контрольная работа №2 по теме «Алгебраические выражения. Квадратный 

трёхчлен» 

Вариант 1 

1. Сократите дроби:  а)  ; б)  
аа

а

3

3
2 


 . Укажите область допустимых значений 

алгебраической дроби 

2. Упростите выражение:  а) (х
-3

)
4
 ∙ х

14
;  б) 1,5а

2
 b

-3
 ∙ 4a

-3
b

4
. 

3. Разложить на множители квадратный трехчлен: а) х
2
-4х+3    б) х

2
 – х + 1 

4. Представьте произведение (4,6∙10
4
) ∙ (2,5 ∙ 10

-6
) в стандартном виде числа. 

Вариант 2 

1.  Сократите дроби: а)  ; б)
хх

х

5

5
2 


   . Указать допустимые значения 

алгебраических дробей 

 

2. Упростите выражение:   а) (а
-5

)
4
 ∙ а

22
;  б) 0,4х

6
 у

-8
 ∙ 50х

-5
у

9
. 

3. Разложить на множители квадратный трехчлен: а) х
2 
+ 8х – 1   б) х

2
- х - 6 

4. Представьте произведение (3,5∙10
-5

) ∙ (6,4 ∙ 10
2
) в стандартном виде числа 

Контрольная работа №3 по теме «Алгебраические выражения. Алгебраическая 

дробь» 

 

Вариант 1 

1. Выполнить действия:  а)  б)  в)  г)  

2. Упростите выражение и найдите его значение:  при x = - 0,7; y 

= - 0,3. 

3. Упростить выражение:  

 

 

Вариант 2 

 

 

1. Выполнить действия: а)  б)  в) г)   

 

2. Упростите выражение и найдите его значение:  , при а = - 

0,7; b = - 0,3 

3. Упростить выражение:  

 



Контрольная работа №4 по теме «Уравнения и неравенства. Квадратные уравнения» 

Вариант 1 

 

Решите уравнения: 

1. а) 6х
2
 +18х = 0 

        б) 9х
2
 – 4 = 0 

      в) 2х
2
 + 3х + 4 = 0 

2. Решите неравенство 3(х – 1) > 2(3 – х). 

3. Один из корней уравнения х
2
 +11х + а = 0 равен 3. Найдите другой корень и 

коэффициент а. 

4. Периметр прямоугольника равен 26 см, а его площадь – 36 см
2
. Найдите длины сторон 

прямоугольника. 

 

 Вариант 2 

 

Решите уравнения: 

1. а) 5х
2
 +10х = 0 

        б) 4х
2
 – 9 = 0 

        в) 2х
2
 + 5х + 6 = 0 

2. Решите неравенство 2(х – 1) < 3(2 – х). 

3. Один из корней уравнения х
2
 +ах + 72 = 0 равен 9. Найдите другой корень и 

коэффициент а. 

4. Периметр прямоугольника равен 22 см, а его площадь – 24 см
2
. Найдите длины сторон 

прямоугольника. 

 

 

Контрольная работа №5 по теме « Уравнения и неравенства» 

Вариант 1 

1. Решите систему уравнений: 

 

1. =у  - х

7, =у 2х

2

 

2. Решите неравенство:  5х
2
 – 7х + 2 < 0 

3. Решите неравенство методом интервалов: 

а) (х + 1,7)(х – 9)(4,2 + х) < 0    б) 0
5,1

5






х

х
 

4. Решите уравнение   (х
2
 – 3)

2
 – 14(х

2
 – 3) + 13 = 0 сделав подходящую замену. 

 

Вариант 2 

1. Решите систему уравнений: 


 

10. =у  - х

2, =5ух

2
 

2. Решите неравенство:  х
2
 – 8х + 12 < 0 

3. Решите неравенство методом интервалов: 

а) (х + 1,7)(х – 9)(4,2 + х) < 0   б) 
11

6





х

х
> 0 

4. Решите уравнение (х
2
 + 2)

2
 – 5(х

2
 + 2) + 6 = 0 сделав подходящую замену. 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

 

Вариант 1 



1. При  р=0,2 значение дроби   
3р+9

4
   равно: 

     2.Сократить дробь   
1−2в +в 2

в2−1
: 

      3. Упростите выражение: (4√3   -√27  ) √3      
     4.Решить уравнение:       2х

2
 – 7х – 9 =0 

     5. На каком чертеже изображен график функции 𝑦 = −
3

𝑥
? 

 

 

6. Решите систему неравенств:{
5(х − 2) − х > 2;

1 − 3(х − 1) < −2
 

7. Два комбайна убрали поле за 4 дня. За сколько дней мог бы убрать поле каждый 

комбайн, если одному из них для выполнения этой работы потребовалось бы на 6 дней 

меньше, чем другому? 

Вариант 2 

1. При  х=0,4 значение дроби   
6х+3

4
   равно: 

     2. Сократите дробь: 
(𝑥−5)2

10−2𝑥
 

      3. Упростите выражение: (3√2   + √50  ) √2      
      4.Решить уравнение:       2х

2
 – 9х + 10=0 

    5. На каком чертеже изображен график функции 𝑦 = −
1

𝑥
? 

 

 
6. Решить систему неравенств: 

{
х > 3(2х − 1) + 18

2х − (х − 4) < 6
 

7.При совместной работе двух кранов разгрузку баржи закончили за 6 часов. Сколько 

времени потребовалось бы каждому крану отдельно для разгрузки баржи, если известно, 

что первому крану для этого требуется на 5 часов больше, чем второму? 

 

9 КЛАСС 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Уравнения и неравенства. Уравнения  с одной 

переменной» 

Вариант  1 

1.Решите неравенство: 

а) -4 < 3x +2 < 6; 

б) (x + 1)(x – 2)(2x +5) ≥ 0; 

в) 
𝑥−4

𝑥+5
> 0 

2. Найдите область определения выражения:√( 𝑥2 − 11𝑥 + 24)−1 



3. Решите систему неравенств:{
3−2х

5
> 1,

𝑥2 − 4 ≥ 0
 

4. При каких значениях параметра р неравенство p𝑥2 + (2𝑝 − 3)𝑥 + (𝑝 + 3) = 0 верно при 

всех значениях х ? 

 

Вариант  2 

1.Решите неравенство: 

а) -3 < 5x -2 < 4; 

б) (x + 2)(x – 1)(3x - 7) ≤ 0 ; 

в) 
𝑥+3

𝑥−5
< 0 

2. Найдите область определения выражения: 

√−𝑥2 + 5𝑥 + 14. 

3. Решите систему неравенств: {
7−5х

2
 ≤  −4,

𝑥2 − 4𝑥 < 0
 

4. При каких значениях параметра р неравенство p𝑥2 + (2𝑝 + 1)𝑥 − (2 − 𝑝) = 0 верно при 

всех значениях х ? 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Уравнения и неравенства. Системы уравнений» 

Вариант  1 

1.Решите графически систему уравнений: {
(х − 2)2 − 𝑦 = 0

𝑥 + 𝑦 = 8
 

 

2. Решите систему уравнений: а){
𝑥𝑦 =  −2

𝑥 − 2𝑦 = 5
     б) {

2(𝑥 + 𝑦)2 − 7(𝑥 + 𝑦) + 3 = 0
2𝑥 − 3𝑦 =  −1

 

3. Две трубы, действуя одновременно, заливают цистерну нефтью за 2 ч. За сколько часов 

заполняет цистерну первая труба, действуя отдельно, если ей для залива цистерны 

требуется на 3ч. меньше, чем другой?  

4. Постройте график уравнения (𝑥2 +  𝑦2 − 8𝑥)(𝑥 + 𝑦) = 0. 
Вариант  2 

1.Решите графически систему уравнений: {
𝑥𝑦 = 4

2𝑥 −  𝑦 = −2
 

 

2. Решите систему уравнений: а){
𝑥2 + 𝑦2 = 25

𝑥 + 𝑦 = 7
     б) {

𝑥2𝑦2 − 𝑥𝑦 = 12
𝑥 + 𝑦 = 2

 

3. Бассейн наполняют двумя трубами, действующими одновременно, за 4ч. За сколько 

часов может наполнить бассейн первая труба, действуя в отдельности, если она наполняет 

бассейн на 6 ч. дольше, чем вторая?  

4. Постройте график уравнения (𝑥2 +  𝑦2 + 6𝑦)(𝑥 −  𝑦) = 0. 
Контрольная работа №3  по теме «Уравнения и неравенства. Неравенства» 

Вариант 1 

1. Решите неравенство:  

      а) 06132 2  хх ;                       б) 92 x .                             

2. Решите неравенство методом интервалов:     0748  ххх ; 

3. Решить неравенство : а)  х
2
 – 15х + 56 < 0;  б) 3х

2
 – 6х + 32 > 0. 

4. При каких значениях t уравнение 3х
2
 + tх + 3 = 0 имеет два корня? 

5. Найдите все решения, удовлетворяющие двум неравенствам 

             
(х − 3)(х − 1) > 0

х > 2
 

 



Вариант 2 

1. Решите неравенство:       а) 0152 2  хх ;          б) 162 x                           

2. Решите неравенство методом интервалов:      09211  ххх  

3. Решите неравенство: а) х
2
 – х – 30 > 0;  б) х

2
 + 12х + 80 < 0. 

4. При каких значениях t уравнение 2х
2
 + tх + 8 = 0 не имеет корней? 

5. Найдите все решения, удовлетворяющие 2м неравенствам  

                                 
(х − 1)(х − 5) > 0

х > 2
 

 

Контрольная  работа № 4 по теме «Функции» 

Вариант 1 

1.Найдите область определения функции y = √(2𝑥 + 3)(𝑥 − 1). 

2.Исследуйте функцию y =𝑥5 − 2𝑥3 + x  на четность. 

3. Найдите наименьшее значение функции y = 1 + 5√𝑥2 + 9 и определите, при каких 

значениях  х  оно достигается. 

4.Постройте и прочитайте график функции y = {
3𝑥 + 9, если − 4 ≤ 𝑥 < −2,

𝑥2 − 1, если − 2 ≤ 𝑥 ≤ 2,
− 3𝑥 + 9, если 2 < 𝑥 ≤ 4.

  

Вариант 2 

1.Найдите область определения функции  y = √(2𝑥 + 3) ·  √𝑥 − 1. 

2.Исследуйте функцию y =3𝑥4 −  4𝑥2 + 1  на четность. 

3. Найдите наибольшее значение функции y = 7 - 2√𝑥2 + 4 и определите, при каких 

значениях  х  оно достигается. 

4. .Постройте и прочитайте график функции y = {
−(𝑥 + 4)2, если − 5 ≤ 𝑥 ≤ −2,

2𝑥, если − 2 < 𝑥 < 2,

(𝑥 − 4)2, если 2 ≤ 𝑥 ≤ 5.

  

 

Контрольная  работа № 5 по теме « Числовые последовательности» 

Вариант 1 

1.Найдите двадцать восьмой член арифметической прогрессии  -30; - 28; - 26;… . 

2.Найдите сумму первых пяти членов геометрической прогрессии  2; 8; 32; … . 

3. Является ли число 384 членом геометрической прогрессии 𝑏𝑛 = 3 ∙  2𝑛? 

4. Сумма второго и четвертого членов арифметической прогрессии равна 14, а седьмой ее 

член на 12 больше третьего. Найдите разность и первый член данной прогрессии. 

5. Найдите все значения х. при которых значения выражений  -9𝑥2 + 1; ч + 2; 15 + 7𝑥2 

являются тремя последовательными членами арифметической прогрессии. 

 

Вариант 2 

1.Найдите девятый член геометрической прогрессии  3; 6; 12;… . 

2.Найдите сумму первых четырнадцати членов арифметической прогрессии  30; 28; 26; … . 

3. Является ли число 242 членом арифметической прогрессии а𝑛 = 7𝑛 + 4? 

4. Сумма третьего и пятого членов арифметической прогрессии равна 16, а шестой ее член 

на 12 больше второго. Найдите разность и первый член данной прогрессии. 

5. Найдите все значения х, при которых значения  выражений    х - 4;   √6х;   х + 12 

являются тремя последовательными членами геометрической прогрессии.  

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация.  

Вариант 1 

1. Найти значение выражения        
7,5+3,5

−2,5
 

2. Сколько корней имеет уравнение   х
2
-11х +18=0 

3. Вычислить  (√20 -√45): √5 



4. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их 

задают 

1                                      2               3 

 

 

 

 

а) у=х
2
+2;                  б) у=0,5х                в)  у= - 

6

х
                    г)  у= - 0,5х 

5. От пристани A к пристани B, расстояние между которыми равно 420 км, отправился 

с постоянной скоростью первый теплоход, а через 1 час после этого следом за ним, 

со скоростью на 1 км/ч большей, отправился второй. Найдите скорость первого 

теплохода, если в пункт В оба теплохода прибыли одновременно. Ответ дайте в 

км/ч 

Вариант 2 

1. Найти значение выражения        
6,9−1,5

2,4
 

2.  Сколько корней имеет уравнение:       х
2
- 8х - 9 = 0 

3. Вычислить   (√12 -√27): √3 

4.  Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их 

задают 

 

 

       1       2   3     

 

 

а) у=х
2
+2;                  б) у=0,5х                в)  у= - 

6

х
                    г)  у= - 0,5х 

5. От пристани A к пристани B, расстояние между которыми равно 108 км, отправился 

с постоянной скоростью первый теплоход, а через 3 часа после этого следом за ним 

со скоростью, на 3 км/ч большей, отправился второй. Найдите скорость второго 

теплохода, если в пункт B он прибыл одновременно с первым. Ответ дайте в км/ч 

  



6. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ГЕОМЕТРИИ 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  



2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 



- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 

признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 

ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

7 КЛАСС 

Стартовая контрольная работа  

Вариант 1 

1. Постройте геометрический рисунок по описанию: 

Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. Отрезок МК пересекает прямую СD, но не 

пересекает прямую АВ. 

2. На отрезке АВ длиной 24см отмечена точка М. Длина отрезка АМ равна 11см. Какова 

длина отрезка ВМ? 

3. Постройте ОВ=84
0
. С помощью транспортира постройте биссектрису ОМ. 

4. Постройте треугольник АВС. Измерьте транспортиром его углы и найдите их сумму. 



Вариант 2 

1. Постройте геометрический рисунок по описанию: 

Прямые АК и ВD пересекаются в точке О. Отрезок МС пересекает прямую ВD, но не 

пересекает прямую АК. 

2. На отрезке АВ длиной 27см отмечена точка К. Длина отрезка ВК равна 12см. Какова 

длина отрезка АК? 

3. Постройте CОD=68
0
. С помощью транспортира постройте биссектрису ОR. 

4. Постройте треугольник АСD. Измерьте транспортиром его углы и найдите их сумму 

 

Постройте треугольник АВС. Измерьте транспортиром его углы и найдите их сумму. 

Контрольная работа №1 по теме «Треугольники» 

Вариант 1 

1. Отрезки АВ  и  СD  имеют общую середину О. Докажите, что CBODAO  . 

2. Луч AD – биссектриса угла А. На сторонах угла А отмечены точки В и С так, что   

АDВ =   АDС . Докажите, что АВ = АС . 

3. В равнобедренном треугольнике с периметром 48 см боковая сторона относится к 

основанию как 5 : 2 . Найдите стороны треугольника. 

Вариант 2 

1 .Отрезки МЕ и РК  точкой D делятся пополам. Докажите, что  КМD = РЕD. 

2. На сторонах угла D отмечены точки М  и  К так, что DМ = DК. Точка Р лежит внутри 

угла D и РК = РМ . Докажите, что луч DР – биссектриса угла МDК .  

3. В равнобедренном треугольнике с периметром 56 см основание относится к боковой 

стороне как 2 : 3 . Найдите стороны треугольника. 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллельные 

прямые. Сумма углов треугольника» 

Вариант 1 

1. Отрезки  EF и  PQ пересекаются в их середине М. 

Докажите, что РЕ // QF. 

2. Отрезок DM – биссектриса треугольника CDE. Через точку М проведена прямая, 

параллельная стороне  CD  и  пересекающая  сторону DE в точке N. Найдите углы 

треугольника DMN, если 
068CDE . 



3. На рисунке АС // ВD, точка М – середина отрезка АВ. Докажите, что М – середина 

отрезка CD. 

 

Вариант 2 

1. Отрезки  МN  и  ЕF  пересекаются в их середине Р. Докажите, 

что ЕN // МF. 

2. Отрезок AD – биссектриса треугольника АВС. Через точку D 

проведена прямая, параллельная стороне  FD  и  пересекающая сторону АС  в точке F. 

Найдите углы треугольника АDF, если 072ВАC . 

3. На рисунке AB // DC, АВ = DC. Докажите, что точка О – середина отрезков АС  и  ВD.  

Контрольная работа № 3 по теме «Окружность и круг. Геометрические построения» 

Вариант 1 

1. На рисунке 62 точка О – центр окружности, ∠АВС=28
0
. Найдите угол 

АОС. 

 

 2. К окружности с центром О проведена 

касательная CD (D- точка касания). Найдите 

отрезок ОС, если радиус окружности равен 6 см и ∠DCO=30
0
. 

3. В окружности с центром О проведены диаметр AB и хорды AC 

и AD так, что          ∠ BAC=∠ BAD(рис.63). Докажите, что AC=AD. 

Вариант 2 

 1. На рисунке 64 точка О – центр 

окружности, ∠MON=68
0
. Найдите угол 

MKN. 

 

2. К окружности с центром О проведена касательная AB (A- 

точка касания). Найдите радиус окружности, если ОВ=10 см и 

∠АВO=30
0
. 

3. В окружности с центром О проведены диаметр MN и хорды NF и NK так, что NF=NK 

(рис.65).  

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

Вариант 1 

1. В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС угол В равен 42 
0
. Найдите два 

других угла треугольника АВС.  



2. Величины смежных углов пропорциональны числам 5 и 7. Найдите разность между 

этими углами. 

3. В прямоугольном треугольнике  АВС 090С , 030А , АС = 10 см , СD   АВ, DE   

АС. Найдите  АЕ.  

4. В треугольнике  МРК  угол Р составляет 60 
0
 угла  К, а угол  М на  4

0 
 больше угла Р. 

Найдите угол Р. 

Вариант 2 

1. В равнобедренном треугольнике  АВС  с основанием АС  сумма углов А и С  равна 156 
0
. 

Найдите углы треугольника  АВС.  

2. Величины смежных углов пропорциональны числам  4 и 11. Найдите разность между 

этими углами. 

3.В прямоугольном треугольнике  АВС 090С , 030В , ВС = 18 см , СК  АВ, КМ 

ВС. Найдите  МВ. 

4. В треугольнике BDE угол  В  составляет  30 
0
 угла D, а угол Е на 19 

0
 больше угла D. 

Найдите угол В. 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа №1 по теме «Четырёхугольники» 

 

Вариант 1 

1.В прямоугольнике АВСD диагонали АС и BD пересекаются в точке О. Угол АВО = 

40
0. 

Найти углы между диагоналями прямоугольника ( АОВ и ВОС) 

2.Биссектриса ВМ параллелограмма АВСD делит сторону АD на отрезки АМ = 4,5 см и 

МD = 2,5 см. Докажите, что ∆ АВМ равнобедренный и найдите стороны параллелограмма. 

3.В ромбе АВСD диагонали пересекаются в точке О. На диагонали АС отложены отрезки 

ОМ и ОN , равные ВО.  Определите вид четырехугольника ВМDN. 

Вариант 2 

1.В ромбе АВСD диагонали АС и BD пересекаются в точке О. Угол АDС = 108
0. 

Найти 

углы треугольника ∆АОВ ( ВАО, АВО, АОВ) 

2.Биссектриса ВЕ параллелограмма АВСD пересекает сторону АD в точке Е. АЕВ = 62
0
. 

Докажите, что ∆ АВЕ равнобедренный и найдите углы параллелограмма. 

3.В прямоугольнике АВСD на сторонах ВС и АD отмечены точки Е и F так, что АВ = ВЕ 

и СD = FD. Определите вид четырехугольника АЕCF. 

 



Контрольная работа №2  по теме «Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках, подобные треугольники» 

Вариант 1 

1. На рисунке 15 MO||NP, OP = 20 см, PK = 8 см, MN = 15 см. Найдите отрезок NK. 

2. Треугольники ABC и A1B1C1 подобны, причём сторонам 

AB и AC соответствуют стороны A1B1 и A1C1. Найдите 

неизвестные стороны этих треугольников, если AB = 12 

см, AC = 18 см, A1C1 = 12 см, B1C1 = 18 см. 

3. Отрезок BM – биссектриса треугольника ABC, AB = 30 см, 

AM = 12 см, MC = 14 см. Найдите сторону BC. 

4. На стороне AB треугольника ABC отметили точку D так, что AD : BD = 5 : 3. Через точку 

D провели прямую, которая параллельна стороне AC треугольника и пересекает сторону 

BC в точке E. Найдите отрезок DE, если AC = 16 см. 

 

Вариант 2 

1. На рисунке 16 EF||DC, AE = 40 см, AF = 24 см, FC = 9 см. 

Найдите отрезок ED. 

2. Треугольники ABC и A1B1C1 подобны, причём сторонам 

AB и BC соответствуют стороны A1B1 и B1C1. Найдите 

неизвестные стороны этих треугольников, если BC = 22 см, 

AC = 14 см, B1C1 = 33 см, A1B1 = 15 см. 

3. Отрезок AE – биссектриса треугольника ABC, AB = 32 см, AC = 16 см, CE = 6 см. Найдите 

отрезок BE. 

4. На стороне AC треугольника ABC отметили точку E так, что AE : CE = 2 : 7. Через точку 

E провели прямую, которая параллельна стороне AB треугольника и пересекает сторону 

BC в точке F. Найдите сторону AB, если EF = 21 см. 

 

Контрольная работа №3 по теме «Площадь. Нахождение площадей треугольников и 

многоугольных фигур. Площади подобных фигур» 

Вариант 1 

1.В прямоугольнике ABCD  АВ = 24 см,  АС = 25 см. Найдите площадь прямоугольника. 

2. Длины оснований равнобедренной трапеции равны 12 см и 28 см, а длина боковой 

стороны равна 10 см. Вычислите площадь трапеции. 



3. Катеты прямоугольного треугольника равны 6 и 8 см. Найдите гипотенузу и площадь 

треугольника. 

4. Длины оснований равнобедренной трапеции равны 12 см и 28 см, а длина боковой 

стороны равна 10 см. Вычислите площадь трапеции. 

Вариант 2 

1.В прямоугольнике ABCD  АВ = 21 см,  АС = 19 см. Найдите площадь прямоугольника. 

2. Найдите площадь равнобедренного треугольника, если его боковая сторона равна 6 см, 

а угол при вершине равен 60
о
. 

3. Найдите площадь прямоугольника, если его диагональ равна  13 см, а одна из сторон  5 

см. 

4. Длины оснований равнобедренной трапеции равны 10 см и 12 см, а длина боковой 

стороны равна 3 см. Вычислите площадь трапеции. 

 

Контрольная работа №4  по теме «Теорема Пифагора и начала тригонометрии» 

Вариант 1 

1. В прямоугольном треугольнике АВС большая сторона равна 3  см, а одна из двух 

других равна 6 см. Найдите третью сторону. 

2. В равнобедренном треугольнике МРТ боковая сторона равна 29 см, а основание равно 

42 см. Найдите высоту треугольника и его площадь. 

3. Найдите синус и косинус угла А прямоугольного треугольника АВС, если угол С 

равен 90
0
 ,АС=5см, АВ=13см 

4. В ромбе АВСК диагонали пересекаются в точке Е, сторона ромба равна 17 см, 

меньшая диагональ равна 30 см. Найдите другую диагональ и площадь ромба. 

 

Вариант 2 

1. В прямоугольном треугольнике ОСК большая сторона равна 4  см, а один из углов 

равен 30°. Найдите неизвестные стороны треугольника. 

2. В равнобедренном треугольнике РКТ боковая сторона равна 10 см, а высота равна 6 см. 

Найдите основание треугольника и его площадь. 

3. Найдите синус и косинус угла А прямоугольного треугольника АВС, если угол С 

равен 90
0
 ,АС=9см, АВ=41см. 



4. В ромбе ОВСК диагонали пересекаются в точке А, сторона ромба равна 37 см, 

большая диагональ равна 70 см. Найдите другую диагональ и площадь ромба. 

 

Контрольная работа №5 по теме «Углы в окружности. Вписанные и описанные 

четырехугольники. Касательные к окружности. Касание окружности» 

Вариант 1 

1.  К окружности с центром в точке О проведены каса-

тельная AB и секущая AO. Найдите радиус окружности, если AB = 12 см, AO = 13 

см. 

2.  Найдите ∠DEF, если градусные меры дуг DE и EF равны 150° и 

68° соответственно.. 

3.  Точка О — центр окружности, ∠AOB = 84° (см. рисунок). Найдите 

величину угла ACB (в градусах). 

4. Периметр треугольника равен 12, а радиус вписанной окруж-

ности равен 1. Найдите площадь этого треугольника. 



5. Точки , , , , расположенные на окружности, делят эту окруж-

ность на четыре дуги , ,  и , градусные величины которых относятся соответ-

ственно как . Найдите угол  четырехугольника . Ответ дайте в градусах. 

 

 

Вариант 2 

1.  К окружности с центром в точке О проведены каса-

тельная AB и секущая AO. Найдите радиус окружности, если AB = 12 см,  OA = 15 см. 

2. Найдите  ∠KOM, если градусные меры дуг  KO  и  OM  равны 

112° и 170° соответственно. 

 

3. Точка О — центр окружности, ∠ACB = 24° (см. рисунок). Найдите 

величину угла AOB (в градусах). 

 

4.  Площадь треугольника равна 24, а радиус вписанной окружности 

равен 2. Найдите периметр этого треугольника. 



5. Стороны четырехугольника  , ,  и  стягивают 

дуги описанной окружности, градусные величины которых равны соответственно 

, , , . Найдите угол  этого четырехугольника. Ответ дайте в градусах. 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

Вариант 1 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 10 см, 10 см и 12 см. 

2. В параллелограмме две стороны 12 см  и 16 см, а один из углов 150°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В равнобедренной трапеции боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 20 см. 

Найдите площадь трапеции. 

4. В АВС со сторонами АС=12 см и АВ=18 см проведена прямая MN, параллельная 

АС, MN=9 см. Найдите ВМ, отношение площадей треугольников АВС и ВМN. 

5. Дан прямоугольный АВС, у которого С- прямой, катет ВС=6 см, А=60°. Найдите  

площадь ∆АВС. 

Вариант 2 

1. Найдите площадь равнобедренного треугольника со сторонами 20 см, 24 см и 20 см. 

2. В параллелограмме две стороны 6 см  и 16 см, а один из углов 30°. Найдите площадь 

параллелограмма. 

3. В прямоугольной трапеции большая боковая сторона равна 13 см, основания 10 см и 22 

см. Найдите площадь трапеции. 

4.В треугольнике АВС со сторонами АС=10 см и АВ=18 см проведена прямая MN, 

параллельная АС, MN=8 см. Найдите АМ, отношение площадей треугольников АВС и 

ВМN. 

5. Дан прямоугольный АВС, у которого С- прямой, катет ВС=10 см, угол А=30°. 

Найдите  площадь ∆АВС. 

9 КЛАСС 

Контрольная работа № 1 по теме «Решение треугольников. Теоремы синусов, 

косинусов» 

Вариант 1 



1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью ОХ, если А (–1; 1). 

2. Найдите стороны и углы треугольника  АВС, если угол В = 30°, угол С = 105°, ВС = 

3√2 см. 

3. Найдите косинус угла М треугольника KСМ, если К (1; 7), С (–2; 4), М (2; 0).  

Вариант 2 

1. Найдите угол между лучом ОА и положительной полуосью ОХ, если  А (3; 3). 

2. Найдите стороны и углы треугольника  АВС,  если угол В = 45°; угол С = 60°,  

ВС =√3см. 

3. Найдите косинус угла С треугольника КСМ, если К (3; 9), С (0; 6), М (4; 2). 

 

Контрольная работа №2   по теме «Преобразование подобия. Метрические 

соотношения в окружности» 

Вариант 1 

1. Отрезок ВD– биссектриса треугольника АВС. Найдите стороны АВ и ВС, если 

АВ+ВС=56 см, АD=9см, DС = 15 см. 

2. Точка К удалена на 3 см от центра окружности радиуса 5 см. Через точку К проведена 

хорда длиной 8 см. Найдите отрезки, на которые точка К делит эту хорду. 

3. Через  точку К проведены к окружности касательная  КА ( А точка касания) и секущая, 

пересекающая окружность в точках В и С ( точка В лежит между точками К и С). 

Найдите отрезок  КВ, если АК= 16 см, а КВ : ВС = 1 : 3. 

Вариант 2 

1. Отрезок NK – биссектриса треугольника MNP. Найдите стороны MN и NP, если 

MN+NP=63 см, MK = 15см, KP  = 9 см. 

2. Точка К удалена на 4 см от центра окружности радиуса 5 см. Через точку К проведена 

хорда длиной 8 см. Найдите отрезки, на которые точка К делит эту хорду. 

3. Через  точку К проведены к окружности касательная  КА ( А точка касания) и секущая, 

пересекающая окружность в точках В и С ( точка В лежит между точками К и С). 

Найдите отрезок  КВ, если АК= 36 см, а КВ : ВС = 1 : 5. 

Контрольная работа №3  по теме «Векторы» 

Вариант 1 

1. Найдите координаты и длину вектора а


, если     2;2,6;3,
3

1
 птпта


. 



2.  Напишите уравнение окружности с центром в точке А (3;-2), проходящей через точку В 

(-2; 02). 

3. Треугольник МNK задан координатами своих вершин: М (- 6; 1), N (2; 4), К (2; - 2). 

а)  Докажите, что Δ MNK - равнобедренный; 

б)  Найдите высоту, проведённую из вершины М. 

4.  Найдите координаты точки N, лежащей на оси абсцисс и равноудалённой от точек Р и 

К, если        Р( 2; 4 ) и  К(5;-1 ).  

Вариант 2 

1. Найдите координаты и длину вектора b , если     2;1,2;6,
2

1
 dcdсb


. 

2. Напишите уравнение окружности с центром в точке С ( 2; -1 ), проходящей через точку 

D ( -3; 2 ). 

3. Треугольник СDЕ задан координатами своих вершин: С (2; -2), D (2;3), Е (-2; 1). 

а) Докажите, что Δ СDE - равнобедренный; 

б) Найдите биссектрису, проведённую из вершины С. 

4. Найдите координаты точки А, лежащей на оси ординат и равноудалённой от точек В и С, 

если В( 1; - 3 ) и  С( 2; 0 ). 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Декартовы координаты на плоскости» 

Вариант 1 

1. Найди координаты середины отрезка АВ, если А (6; –7), В (4; 5). 

2. Точка О – середина отрезка АС. Найди координаты точки А, если С(4; –3), а О (2; 4). 

3. Найди расстояние между точками М и N, если М(8; –7), а N (11; –3). 

4. Определи по уравнению окружности координаты её центра и радиус  

(х – 3)
2
 + (у – 5)

2
=25. 

5. Составьте уравнение окружности с центром в точке О (-2; 1), проходящей через точку Т (2; 

–6). 

 

Вариант 2 

1. Найди координаты середины отрезка ВС, если В (2; –7), С (10; 5). 

2. Точка О – середина отрезка АD. Найди координаты точки А, если С(7; –2), а D (3; 5). 

3. Найди расстояние между точками F и B, если F(11; –7), а B (14; –3). 

4. Определи по уравнению окружности координаты её центра и радиус  



(х + 2)
2
 + (у 1)

2
 = 49. 

5. Составьте уравнение окружности с центром в точке О( 1; 2), проходящей через точку В(3; 

 5). 

Контрольная работа №5 по теме  «Длина окружности. Площадь круга» 

Вариант 1 

1. Периметр правильного треугольника, вписанного в окружность, равен 45 см. Найдите 

сторону правильного четырехугольника, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите площадь круга, если площадь вписанного в окружность квадрата равна 72 дм
2
. 

3. Радиус окружности равен 8 см, а градусная мера дуги равна 150°. Найдите длину этой 

дуги 

Вариант 2 

1. Периметр правильного шестиугольника, вписанного в окружность, равен 48 м. Найдите 

сторону квадрата, вписанного в ту же окружность. 

2. Найдите длину окружности, если площадь вписанного в нее правильного 

шестиугольника равна 72√3 см
2
. 

3. Радиус круга равен 12 дм, а градусная мера дуги равна 120°. Найдите площадь  

ограниченной этой дугой сектора. 

 Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

Вариант 1 

1. Даны точки А(1; 1), В(4; 5), С(-3; 4).  

а)  Докажите, что треугольник АВС равнобедренный и прямоугольный.  

б) Найдите длину медианы СМ. 

2. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АС и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 120 , 15 , 6 .h см     

3. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 120
о
. Найдите длину дуги. 

Вариант 2 

1. Даны точки К(0; 1), М(-3; -3),  N(1; -6).  

а)  Докажите, что треугольник KMN равнобедренный и прямоугольный.  



б) Найдите длину медианы NL. 

2. В треугольнике АВС 90 , ,А В       высота ВD равна h. 

а) Найдите сторону АD и радиус R описанной окружности. 

б) Вычислите значение R, если 135 , 30 , 3 .h см     

3. Хорда окружности равна а и стягивает дугу в 60
о
. Найдите площадь сектора, 

ограниченного этой дугой и двумя радиусами. 

 

  



7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ВЕРОЯТНОСТЬ И 
СТАТИСТИКА 
  



8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ИНФОРМАТИКЕ 
 
Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

применительно к различным формам контроля знаний 

Оценка практических работ 

Оценка «5»: 

 выполнил    работу    в    полном    объеме   с   соблюдением    необход

имой последовательности действий; 

 проводит  работу  в  условиях,   обеспечивающих  получение   прави

льных результатов и выводов; 

 соблюдает правила техники безопасности; 

 в ответе правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи,    графики, вычисления; 

  правильно выполняет анализ ошибок. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 

2-3 недочета, не     более одной ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если 

•      работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы; 

•      в ходе проведения работы были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если 

•      работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов; 

•      работа проводилась неправильно. 

·    если ученик совсем не выполнил работу. 

Оценка устных ответов 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся 

•      правильно понимает сущность вопроса, дает точное определение и 

истолкование основных понятий; 

•      правильно анализирует условие задачи, строит алгоритм и записывает 

программу; 

•      строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ новыми 

примерами, умеет применить знания в новой ситуации; 

•      может установить связь между изучаемым и ранее изученным 

материалом из курса информатики, а также с материалом, усвоенным при 

изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если 

•      ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других 

предметов; 

•      учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 



Оценка «3» ставится, если учащийся 

•      правильно понимает сущность вопроса, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса информатики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

•      умеет применять полученные знания при решении простых задач по 

готовому алгоритму; 

•      допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

•      допустил четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

•       если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка тестовых работ 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся 

•       выполнил   работу   в   полном   объеме   с   соблюдением    необходи

мой последовательности действий; 

•       допустил не более 2% неверных ответов. 

Оценка 4 ставится, если выполнены требования к оценке 5, но допущены 

ошибки (не более 20% ответов от общего количества заданий). 

Оценка 3 ставится, если учащийся 

•       выполнил работу в полном объеме, неверные ответы составляют от 

20% до 50% ответов от общего числа заданий; 

•       если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить оценку. 

Оценка 2 ставится, если 

•       работа, выполнена полностью, но количество правильных ответов 

не превышает 50% от общего числа заданий; 

•       работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

превышает 50% от общего числа заданий. 

•       если ученик совсем не выполнил работу. 

 
 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
5  КЛАСС 

Стартовая контрольная работа  
1 вариант 

В задания группы А необходимо выбрать 1 вариант ответа из представленных. 

А1. Компьютер — это: 
1. устройство для работы с текстами; 

2. электронное вычислительное устройство для обработки чисел; 

3. устройство для хранения информации любого вида; 

4. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией; 

5. устройство для обработки аналоговых сигналов. 

А2. Визуальной называют информацию, которая воспринимается человеком 

посредством: 
а) органов зрения; 

б) органами осязания (кожей); 

в) органом обоняния; 

г )органами слуха; 

д) органами восприятия вкуса. 

А3. Примером текстовой информации может служить: 
а) таблица умножения на обложке школьной тетради; 

б) иллюстрация в книге; 

в) правило в учебнике родного языка; 

г) фотография; 

д) музыкальное произведение. 

А4. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам хранения звуковой 

(аудио) информации: 
а) учебник по истории; 

б) вывеска с названием магазина; 

в) журнал; 

г) кассета с классической музыкой; 

д) газета. 

А5. В учебнике по математике одновременно хранится информация: 
а) исключительно числовая информацию. 

б) графическая, звуковая и числовая; 

в) графическая, текстовая и звуковая; 

г) только текстовая информацию; 

д) текстовая, графическая, числовая. 

А6. Какой предмет не может рассматриваться как носитель текстовой информации: 
а) учебник по истории; 

б) вывеска с названием магазина; 

в) журнал; 

г) кассета с классической музыкой; 

д) газета. 

А7. Перевод текста с русского языка на французский можно назвать: 
а) информационным процессом передачи информации; 

б) информационным процессом поиска информации; 

в) информационным процессом обработки информации; 

г) информационным процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

А8. Какой из перечисленных процессов не является действием с информацией? 
а) Хранение. 



б) Получение. 

в) Передача. 

г) Перенос. 

д) Обработка. 

 

В задании группы Б необходимо представить полное решение задачи. 

Б1.На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты 

которых приведены ниже. Соедините точки в заданной последовательности. 

Помните, первое число — по оси ОХ, второе — по оси OY. 
Отметьте точки: 

1(1,1), 2(2,1), 3(2,2), 4(3,2), 5(3,3), 6(7,3), 7(7,1), 8(11,1), 9(11,6), 

10(7,6), 11(7,4), 12(1,4), 13(8,2), 14(10,2), 15(10,5), 16(8,5). 

Соедините точки: 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 - 1 . 

13 - 14 - 15 - 16 - 13. 

 

2 вариант 

В заданиях группы А необходимо выбрать 1 вариант ответа из представленных. 

А1. Персональный компьютер не будет функционировать, если отключить: 
1. дисковод; 

2. оперативную память; 

3. мышь; 

4. принтер; 

5. сканер. 

А2.По способу восприятия информации человеком различают следующиевиды 

информации: 
а) текстовую, числовую, графическую, табличную и пр.; 

б) научную, социальную, политическую, экономическую, религиозную и пр.; 

в) обыденную, производственную, техническую, управленческую; 

г) визуальную, звуковую, тактильную, обонятельную, вкусовую; 

д) математическую, биологическую, медицинскую, психологическую и пр. 

А3. Тактильную информацию человек получает посредством: 
а) специальных приборов; 

б) термометра; 

в) барометра; 

г) органов осязания; 

д) органов слуха 

А4. Что из ниже перечисленного можно отнести к средствам передачи звуковой 

(аудио) информации: 
а) книга; 

б) радио; 

в) журнал; 

г) плакат; 

д) газета. 

А5. Примером хранения числовой информации может служить: 
а) разговор по телефону; 

б) иллюстрация в книге; 

в) таблица суммы чисел; 

г) текст песни; 

д) графическое изображение на экране компьютера. 

А6. Перевод текста с немецкого языка на русский можно назвать: 
а) информационным процессом передачи информации; 



б) информационным процессом поиска информации; 

в) информационным процессом обработки информации; 

г)информационным процессом хранения информации; 

д) не является ни одним из выше перечисленных процессов. 

А7. Видеозапись школьного праздника осуществляется для: 
а) обработки информации; 

б) копирования информации; 

в) хранения информации; 

 

А8. Записная книжка в основном используется с целью: 

 

а) передачи информации, 

б) хранения информации, 

в) обработки информации, 

г) поиска информации. 

г) поиска информации. 

д) декодирования информации. 

 

В задании группы Б необходимо представить полное решение задачи. 
 

Б1.На координатной плоскости отметьте и пронумеруйте точки, координаты 

которых приведены ниже. Соедините точки в заданной последовательности. 

Помните, первое число — по оси ОХ, второе — по осиOY. 
Отметьте точки: 

1(2,6), 2(2,8), 3(1,10), 4(2,11), 5(4,8), 6(13,8), 7(15,6), 8(10,6), 9(8,2), 

10(5,2), 11(7,6), 12(7,8), 13(6,10), 14(9,10), 15(10,8). 

Соедините точки: 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 . 12 - 13 - 14 - 15. 

 

Ответы : 

Вар А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 
1 г а в г д г в г  

2 б г г б в в в б 

  



         

  

  

 



 
 

 

 



 

 



 



  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
«Информатика»  6  КЛАСС 

Стартовая контрольная работа  
1 вариант 

Часть А (выбор одного правильного ответа) 

1. Какие программы предназначены для обработки текстовой информации? 

a. Paint 

b. Word 

c. Калькулятор 

d. WordPad 

2. Что такое файл? 

a. программа, хранящаяся на компьютере; 

b. минимальная единица измерения количества информации; 

c. это информация, хранящаяся в долговременной памяти как единое целое и 

обозначенная именем 

d. абзац текста, распечатанный на принтере. 

3. Какие операции можно совершать с папками? 

a. Редактировать, видоизменять,  кодировать, убирать. 

b. Получать, сохранять, переименовывать, отправлять. 

c. Модифицировать, копировать, удалять, перемещать. 

d. Ксерокопировать, реставрировать, очищать, наблюдать. 

4. Сколько битов составляет 72 байт? 

a. 72 битов 

b. 576 битов 

c. 9 битов 

d. 8битов 

5. Расширение txt, rtf, doc имеют: 

a. исполняемые файлы 

b. графические файлы 

c. текстовые файлы 

d. звуковые файлы 

6. Выделите общее понятие: 

a. Озеро 

b. Москва 

c. Волга 

d. Пушкин 

7. Найдите соответствие: 

 

 

 

a. 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5. 

b. 1-2; 2-3; 3-4; 4-5; 5-1. 

c. 1-1; 2-3; 3-4; 4-2; 5-1. 

d. 1-4; 2-2; 3-5; 4-1; 5-3. 

  

 



 

8. Какую связь отражает схема отношений? 

 

 

 

 

 

 

a. является разновидностью; 

b. входит в состав; 

c. является условием (причиной); 

d. предшествует. 

9. Какие из множеств находятся в следующих отношениях: 

 

a. Пожар, стихийное бедствие, явление 

природы, наводнение. 

b.  Спутник планеты, естественный спутник 

планеты, искусственный спутник планеты, 

Луна. 

c.  Мужчина, отец, сын, внук. 

d. Адвокат, юрист, судья, мужчина 

 

 

 

10. Выберите «лишнее» слово из следующего ряда: флеш-память, дискета, компакт-

диск,   процессор. 

a. флеш-память 

b. дискета 

c. компакт-диск 

d. процессор 

Часть В (дать краткий ответ на вопрос) 

 
11. Из каких основных частей состоит имя файла? 

 
12. Определите отношения между понятиями и изобразите эти отношения с помощью кругов: берёза, 

липа, дерево, сирень. 

 

13. Заполните таблицу: 
 

Предмет Процесс Явление 

   

 

    Понятия: газета, радуга, книга, мираж, чтение, прогулка, собака, дождь, гром, ветер. 

 

14. Назовите 3 имени объектов, используемых для хранения информации. 

 

15. Дайте наиболее точное общее имя каждой группе объектов: 

a. Монитор, системный блок, клавиатура. 

b. Яблоко, груша, абрикос. 

c. Нил, Конго, Дунай, Рейн. 

 

Многоугольник 

Квадрат Ромб Треугольник 



  



2 вариант 

Часть А (выбор одного правильного ответа) 

1. Какие программы предназначены для обработки графической информации? 

a. Paint 

b. Word 

c. Adobe Photoshop 

d. WordPad 

2. Выберите самую точную формулировку определения: «Компьютер – это… 

a. Электронный прибор с клавиатурой и экраном. 

b. Устройство для выполнения вычислений. 

c. Универсальное программно управляемое устройство для обработки, 

хранения и передачи информации. 

d. Электронное устройство для создания текстовых и графических документов 

3. Какие операции можно совершать с файлами? 

a. Редактировать, видоизменять,  кодировать, убрать 

b. Модифицировать, копировать, удалять, перемещать 

c. Получать, сохранить, переименовывать, отправлять 

d. Ксерокопировать, реставрировать, очищать, наблюдать 

4. Сколько байтов составляют 88 битов? 

a. 88 байтов 

b. 704 байтов 

c. 11 байтов 

d. 12 байтов      

5. Расширение bmp, jpg, jpeg имеют: 

a. исполняемые файлы 

b.  графические файлы 

c.  текстовые файлы 

d. звуковые файлы 

6. Выделите единичное понятие: 

a. Байкал 

b. Город 

c. Книга 

d. Река 

7. Найдите соответствие: 

 

a. 1-1; 2-2; 3-3; 4-4. 

b. 1-2; 2-3; 3-4; 4-1. 

c. 1-4; 2-2; 3-3; 4-1. 

d. 1-1; 2-3; 3-4; 4-2. 

 

     8.   Какую связь отражает схема отношений? 

 

 

 

 

 

 

a. является разновидностью; 

b. входит в состав; 

c. является условием (причиной); 

Клетка 

Ядро Вакуоль Оболочка Оболочка 



d. предшествует. 

     9. Какие из множеств находятся в следующих отношениях: 

 

a. Пожар, стихийное бедствие, явление 

природы, наводнение. 

b. Спутник планеты, естественный спутник 

планеты, искусственный спутник планеты, 

Луна. 

c.  Мужчина, отец, сын, внук. 

d. Адвокат, юрист, судья, мужчина 

 

 

 

 

10. Выберите «лишнее» слово из следующего ряда: ухо, лицо, нос, язык, глаз. 

a. ухо 

b. лицо 

c. нос 

d. язык 

e. глаз 

Часть В (дать краткий ответ на вопрос) 

 

11.Какие символы не должно включать имя файла? 

 

12. Определите отношения между понятиями и изобразите эти отношения с 

помощью кругов: устройство вывода, монитор. 

 

13. Заполните таблицу: 
 

Предмет Процесс Явление 

   

 

Понятия: магнитофон, вьюга, попугай, катание на лыжах, снег, шторм, исполнение песни, 

радуга, цветок, пробежка. 

 

14. Назовите 3 имени объектов, используемых для передачи информации. 

 

15. Дайте наиболее точное общее имя каждой группе объектов: 

a. Собака, кошка, тигр, лев. 

b. Роза, ромашка, гвоздика. 

c. Москва, Астана, Лондон, Париж. 

Ответы на вопросы 1 варианта 

Часть А 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ b, d c c b c a d a b d 

 

Часть В 

 

Вопрос Ответ 

№ 11 Из собственного имени и расширения 



№ 12 Соподчинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13 Предмет Процесс Явление 

газета чтение радуга 

книга прогулка мираж 

собака  дождь 

  гром 

  ветер 
 

№ 14 Книга, диск, флеш-память. 

№ 15 a. аппаратное обеспечение ПК 

b. фрукты 

c. реки 

Ответы на вопросы 2 варианта 

 

Часть А 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ a, c c b c b а d b d b 

 

Часть В 

 

Вопрос Ответ 

№ 11 \ / : * ? “ <> | 

№ 12 

 

Подчинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13 Предмет Процесс Явление 

магнитофон катание на 

лыжах 

вьюга 

попугай исполнение 

песни 

снег 

цветок пробежка шторм 

  радуга 
 

№ 14 Телефон, телевизор, радио.  

№ 15 a.семейство кошачьих 

                Дерево 

Сирень Берёза 

Липа 

Устройство вывода 

Монитор 



b.цветы 

c.столицы 

Ответы на вопросы 2 варианта 

 

Часть А 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответ a, c c b c b а d b d b 

 

Часть В 

 

Вопрос Ответ 

№ 11 \ / : * ? “ <> | 

№ 12 

 

Подчинение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 13 Предмет Процесс Явление 

магнитофон катание на 

лыжах 

вьюга 

попугай исполнение 

песни 

снег 

цветок пробежка шторм 

  радуга 
 

№ 14 Телефон, телевизор, радио.  

№ 15 a.семейство кошачьих 

b.цветы 

c.столицы 

 

Устройство вывода 

Монитор 



  



 



 



 



 

 
  



7 класс 

Стартовая контрольная работа 
 

 



 



 







 
 

 

 



 

Контрольная работа №2 
 

 



 



 









 

  



8 класс 
Стартовая контрольная работа  
 

 





 
 

 

 



Контрольная работа №2







 





 





 
  



9 класс 

Стартовая контрольная работа  

Программирование 
Уровень А. 

1) Напишите программу, которая вводит символьную строку и определяет, сколько 

раз в ней встречается буква «Ю». Пример: 

Введите строку: АЮАЮАЮЮ 

Букв "Ю": 4 

2) Напишите программу, которая заполняет массив из 10 элементов случайными 

числами на отрезке [1; 20], выводит его на экран и затем определяет номер первого 

элемента, значение которого делится на 5.  Если такого элемента, программа 

должна вывести слово «нет». Пример: 

Массив:  

1 2 7 3 8 4 5 6 7 8 9  

Элемент, который делится на 5: A[7] = 5 

Массив:  

1 2 7 3 8 4 11 6 7 8 9  

Элемент, который делится на 5: нет. 

Уровень B. 

1) Напишите программу, которая вводит символьную строку и определяет, сколько 

раз в ней встречается сочетание букв «АЮ». Пример: 

Введите строку: АЮАЮАЮЮА 

Количество "АЮ": 3 

2) Напишите программу, которая заполняет массив из 10 элементов случайными 

числами на отрезке [0; 5], выводит его на экран и затем определяет номер первого 

элемента, равного нулю, за которым следует ненулевое значение.  Если такого 

элемента, программа должна вывести слово «нет». Пример: 

Массив:  

1 2 0 0 3 4 5 0 1 2 0  

Найден элемент: A[4] = 0 

Массив:  

1 2 4 2 3 4 1 5 1 2 0 

Найден элемент: нет 

Уровень C. 

1) Напишите программу, которая вводит символьную строку, содержащую текст с 

пробелами, и определяет, сколько в ней слов (словом считается 

последовательность символов, не содержащая пробелов). Слова могут быть 

разделены несколькими пробелами. В начале строки пробелов нет. Подсказка: 

ищите начало слова. Пример: 

Введите строку: Однажды в студёную зимнюю пору 

Слов: 5 

2) Напишите программу, которая заполняет массив из 10 элементов случайными 

числами на отрезке [1; 10], выводит его на экран и затем переставляет элементы так, 

чтобы в начале массива стояли все элементы с чётными значениями, а в конце – все 

элементы с нечётными значениями. Пример: 

Массив:  

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 9 Перестановка:4 6 8 2 1 3 5 7 1 9 
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9. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ИСТОРИИ 

Оценочные и методические материалы 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Основу деятельности учителей истории и обществознания составляют приемы и 

технологии, направленные на личностно-ориентированное обучение учеников, что 

предполагает разработку дидактического материала, обеспечивающего определенную 

свободу выбора учеником материала при усвоении знаний; особого стиля общения, когда 

монолог учителя заменяется на диалог, полилог. На практике применяется внешняя и 

внутренняя дифференциация через уровни и виды домашнего задания, вовлечение в 

творческую, исследовательскую деятельность учеников. 

Учителями истории и обществознания используются основные логические приемы, 

формирующие навыки мыслительной деятельности, такие как: анализ (мысленное 

расчленение содержания понятия на составляющие его признаки и свойства); синтез 

(мысленное соединение в целое частей объекта или его признаков, полученных в процессе 

анализа); сравнение (мысленное установление сходства и различия объектов по 

существенным и несущественным признакам); обобщение (мысленное объединение 

отдельных предметов в понятии). 

С учетом сказанного на практике выделены некоторые приемы педагогической 

технологии работы с понятиями: мозговой штурм; деловые игры; лабораторно-

практические занятия; решение проблемных задач и т.д. Среди направлений работы 

учителей истории определенное внимание уделяется формированию информационной 

компетентности ученика, которая дает ему возможность ориентироваться в том объеме 

информации, которая его окружает. Поэтому ведется постоянная работа по овладению 

определенным набором информационных умений, соответствующих возрастным группам, 

таким как: работа со сложным текстом, конструирование текста, его личностная оценка, 

работа с дополнительными источниками информации и подготовка устного доклада, 

составление плана-характеристики и т.д. 

Системно-деятельностный подход. Предполагает: - воспитание и развитие качеств 

личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур    и   уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; - переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

в системе образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; - 

ориентацию     на   результаты образования как  системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; - признание решающей роли содержания образования и 

способов организации    образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; - 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения 

целей образования и воспитания и путей их достижения; -  обеспечение преемственности 

дошкольного, и всех ступеней среднего образования; - 

разнообразие     индивидуальных     образовательных    траекторий   и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 



познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Технология проблемного обучения. Проблемное обучение учит школьников 

определять и аргументировано доказывать свою точку зрения, раскрывать творческий 

потенциал личности. Важной особенностью проблемного обучения является организация 

учителем самостоятельной познавательной деятельности ученика. Познавательная 

деятельность школьников должна сочетаться с готовыми предметными знаниями. 

Организация урока с использованием проблемного обучения должна базироваться на 

знании закономерностей развития мышления ребёнка и педагогических средств. 

Проблемное обучение отличается от традиционного, прежде всего целеполаганием 

(постановкой цели) и организацией процесса усвоения знаний. Урок с применением 

проблемного обучения организуется таким образом, что ученикам даётся возможность 

искать пути решения поставленной проблемы. Познавательная деятельность в условиях 

проблемной ситуации выстроена в следующую цепочку: проблемная ситуация → 

проблема → поиск способов ее решения → решение проблемы. 

Технология группового и коллективного способов обучения (опираясь на 

алгоритм организации данного вида учебной деятельности); 

Информационные коммуникативные технологии. При подготовке к урокам 

используются электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, 

тестовые работы, ресурсы Интернет, электронные энциклопедии; практически на каждом 

уроке присутствует презентационный материал, который включает тему, план урока, 

основные даты, портреты, иллюстрации, схемы, карты, анимированные схемы и карты, 

вопросы закрепления, рефлексии, домашнее задание; периодически организуется работа с 

видеосюжетами, видеофильмами. Информационно-коммуникационные технологии 

позволяют развивать навыки самостоятельной, исследовательской, творческой работы, 

способствуют самовыражению и саморазвитию личности. Внедрение информационно-

коммуникативных технологий в образовательный процесс позволяет усилить наглядность 

и эмоциональную составляющую обучения, повысило активность учащихся на уроках. 

Благодаря использованию технологий эффективно формируются: - учебные 

организационные умения (понять учебное задание, проверить свою работу и партнера, 

вести контроль над своими действиями); - учебные интеллектуальные умения (дают 

грамотное сравнение, анализ и обобщение материала); - учебные коммуникативные 

умения (четко излучают свои мысли, учебный материал, умеют внимательно слушать 

собеседника, отсюда развита культура общения, умение самостоятельно планировать 

свою деятельность); - учебные информационные умения (могут самостоятельно работать с 

источником знаний, вести практическую работу). 

Технология продуктивного чтения. Целью технологии является формирование 

типа правильной читательской деятельности, умение самостоятельно понимать 

текст. Данная технология направлена на формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, умений истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, а именно, – умения 

извлекать информацию из текста. Задача учителя – сформировать у учеников 

читательские умения и навыки, главные из которых: умение представить себе картину, 

нарисованную автором произведения; сопереживать героям и автору; понять главную 

мысль произведения, его идею; осознать свою позицию и передать ее в форме устной или 

письменной речи. Структура технологии продуктивного чтения представляет собой 

трёхступенчатый процесс: работа с текстом до чтения; работа с текстом во время чтения; 

работа с текстом после чтения. 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных 

и письменных форм. Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у 



доски по карте с последующим комментарием и др. Письменные формы: тесты на 

проверку понимания и запоминания материала, контрольные работы промежуточной и 

тематической проверки ЗУН, самостоятельные работы, дифференцированные задания, 

индивидуальные карточки, домашние задания. 

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

- на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных 

наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 

вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 

при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора 

и экзаменуемого). 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-

либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 

показать необходимые умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам 

Оценка «1»совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 

Требования к устным ответам. 
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 

темы, вопроса, проблемы. 

2. Логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 

4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 



В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

- предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» - при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» - допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» - задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с 

помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие 

элементы:1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при 

раскрытии проблемы.2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с 

обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в контексте 

ответа.3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой 

на факты. 

Оценка «3» - представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или 

личный социальный опыт. 

Оценка «2» - представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

Оценка «1» - проблема не раскрыта или дана информация не в контексте задания 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не дана. 

 

Информация частично изложена.  В 

работе использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная информация. 

Использовано более одного 

ресурса. 

Данная информация кратка и ясна. 

Использовано более одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна тема урока. 

Объяснения некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. Некоторый 

материал изложен некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта тема 

урока. Полностью изложены основные 

аспекты темы урока. 



3 

Применение и 

проблемы  

Не определена область применения 

данной темы. Процесс решения 

неточный или неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области применения 

темы. Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области применения темы. 

Изложена стратегия решения проблем. 



5 КЛАСС.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Часть 1 

1. Основное занятие древнейших людей: поиск съедобных кореньев, плодов, ягод и т.д. 

называется: А) охота  Б) собирательство В) земледелие Г) скотоводство 

2. Земледелие возникло: А) более 20 тыс. лет назад    Б) более 10 тыс. лет назад   В) менее 

8 тыс. лет назад  Г) менее 5 тыс. лет назад 

3. Какая река протекает по территории Египта?  А) Евфрат Б) Тигр В) Ганг Г) Нил 

4. Чудовищный свирепый пёс с тремя головами и змеиным хвостом называется:  

А) Аспид Б) Цербер В) Апис Г) Циклоп 

5. Гай Юлий Цезарь захватил власть в:  

А) 49 г. до н.э. Б) 46 г. до н.э.  В) 41 г. до н.э.  Г) 39 г. до н.э. 

6. Междуречье располагается между двумя реками: А) Ганг и Инд Б) Евфрат и Тигр В) 

Янцзы и Хуанхэ Г) Лена и Амур 

7. На каком материке жили древнейшие люди? А) Австралия  Б) Северная Америка В) 

Африка Г) Южная Америка  

8. Островок зелени в пустыни называется: А) оазис Б) поляна В) дельта Г) парк 

9. Первое животное, прирученное человеком – это 

А) корова Б) свинья В) лошадь Г) собака 

10. Самой зловещей фигурой на римском троне был император:  

А) Нерон Б) Траян В) Октавиан Г) Константин 

11. Верование древнейших людей в душу, в жизнь после смерти называется: А) 

колдовство Б) магия В) религия Г) фантазия 

12. Где впервые была найдена наскальная живопись?  

А) в Испании Б) в Италии В) в  Англии Г) во Франции 

13. Несколько родовых общин, живущих на одной местности, называется:  

А) семья    Б) род  В) племя Г) народность 

14. Повелителем Древнего Египта был: А) царь  Б) фараон В) император Г) консул 

15. Какое событие произошло в 216 году до н.э.? А) битва у г. Зама  Б) битва при Каннах  

В) вторжение войск Ганнибала в Италию Г) падение Коринфа и Карфагена 

16.  Фантастическое существо с телом льва и головой человека или барана называется:  

А) статуей Б) мумией В) белиском Г) сфинксом 

17. Полис в переводе с греческого означает: А) деревня Б) город В) страна Г) государство 

18. Столицей Древнего Двуречья был город:  

А) Ур   Б) Вавилон В) Урук    Г) Ниневия 

19. Какого бога не было у древних Египтян:  А) Амон – Ра Б) Осирис В) Гор Г) Дионис 

20. Восстание под предводительством Спартака произошло в:  

А) 74 – 71 г. до н.э. Б) 68 – 63 г до н.э. В) 60 -56 г. до н.э. Г) 58 – 54 г. до н.э. 

21. Какой народ придумал письмо, в котором каждый значок соответствовал отдельному 

звуку и был буквой. А) египтяне Б) финикийцы В) китайцы Г) ассирийцы 

22. Какие горы с севера служили границей в Индии?  

А) Альпы Б) Эльбрус В) Гималаи Г) Эверест 

23. Какого мудреца почитали в Китае?  

А) Бонифаций Б) Цинь Шихуан В) Синь Ян Г) Конфуций 

24. Высота самой высокой пирамиды в Древнем Египте составляет:  

А) 150 м. Б) 120 м. В) 110 м. Г) 98 м. 

25. Простой народ в Греции называется:  

А) ареопаг Б) демос В) архонты Г) простолюдины 

26. Какой молодой талантливый карфагенский полководец перешёл через Альпы и нанёс 

удар по римлянам? А) АрминийБ) Сципион В) Ганнибал Г) Стилихон 

27. Письменные знаки в Древнем Китае назывались:  



А) иероглифами  Б) клинопись В) криптограмма   Г) буквы 

Часть 2 

1. Установите хронологическую последовательность событий, начиная с самого раннего. 

А) избрание архонтом Солона Б) появление огня  В) установление республики в Риме 

Г) строительство пирамиды Хеопса 

            1                 2            3            4 

    

2. Какие 2 из 4 перечисленных ниже божествам поклонялись греки?  

А) Дионис Б) Юпитер  В) Деметра Г) Амон – Ра 

3. Установите соответствие между правителями и страной, в которой они правили 

1 Фемистокл А Египет 

2 Тутанхамон Б Китай 

3 Тиберий Гракх В Афины 

4 Ашшурбанапал Г Ассирия 

  Д Рим 

 4. О ком идёт речь? «Я хочу быть таким  императором, какого сам бы желал иметь себе, 

если бы был подданным». 

5. Установите соответствие между датой и событием. 

1 Марафонская битва А 776 г. до н.э. 

2 Начало Олимпийских игр Б 490 г. до н.э. 

3 Падение Коринфа и Карфагена В 753 г. до н.э. 

4 Основание Рима Г 146 г. до н.э. 

  Д 479 г. до н.э. 

6. Объясните смысл древнегреческого выражения «лаконичная речь» (запишите в строку 

ответа только одно слово) 

Часть 3 

Прочитайте внимательно текст и ответьте на вопросы. « Существует множество легенд о 

том, что послужило стимулом организации этих  игр. По одной из версий в честь победы 

Зевса над его отцом Кроном, сын Зевса Геракл привез в Олимпию священную оливковую 

ветвь и повелел в этот день устраивать праздничные состязания атлетов. А в самой 

распространенной легенде говорится о том, что царь Элиды, видя усталость своего народа 

от длительных войн, обратился к жрице Аполлона в Дельфах. Там ему передали 

повеление богов об устроении угодных им атлетических соревнований, которые 

объединили бы всю Грецию. День, когда начинались ….. игры, считался священным. В 

этот день прекращались любые военные действия по всей Греции, а прийти в город, где 

проходили игры  вооруженным было чуть ли не смертным грехом. Люди, допускавшиеся 

к соревнованиям, должны быть свободнорожденными греческими гражданами. Рабы и 

иностранцы к играм не допускались…» 

1. О каких играх идёт речь. 

2. Когда состоялись первые игры в Греции? 

3. Назовите виды состязаний, в которых соревновались атлеты (не менее 2 положений)  

 

6 КЛАСС.  

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1 вариант 

1 Какое занятие первобытных людей привело к возникновению земледелия?  

а) охота б) скотоводство в) собирательство 

2. Первый металл, из которого люди научились делать орудия труда: а) медь б) бронза   в) 

железо 

3. Из чего египтяне изготавливали материал для письма? 

а) из шкур животных   б) из пальмовых листьев   в) из тростника 

4. Египетский фараон, которому построили самую большую пирамиду  



а) Эхнатон    б) Хеопс     в) Тутанхамон 

5. Письменность в Древнем Двуречье: а) линейное письмо        б) иероглифы      в) 

клинопись 

6. К какой касте принадлежали цари в Древней Индии?  а) воины   б) жрецы     в) 

неприкасаемые 

7. Где протекает река Янцзы?  а) в Китае      б) в Индии      в) в Междуречье 

8. Чем занимались спартанцы? а) ремеслом   б) военным делом    в) земледелием 

9. Река, переходя которую, Цезарь произнес знаменитые слова «Жребий брошен»  

а) Тибр       б) Рейн      в) Рубикон 

10. Кого римляне называли «варварами»? а) всех чужеземцев, говорящих на непонятном 

им языке     

б) жестоких императоров    в) всех. кто проживал вне Рима 

11. Верно ли, что: 

а) древнейшие обезьянолюди жили в жарких странах, где не бывает морозов и холодных 

зим; 

б) древнейшие обезьянолюди не умели разговаривать; 

в) основными занятиями древнейших обезьянолюдей были охота и собирательство; 

г) овладение огнём не сыграло никакой роли в жизни древнейших людей;  

д) древнейшие люди ничем не напоминали обезьян;  

е) объединение древнейших людей называлось коллективом 

12. Соотнесите даты и события  
1. Первые олимпийские игры                     а) 753 г. до н. э.   

2. Год основания Рима в                              б) в 776 г. до н.э.      

3.  Марафонская битва                                 в) 490 г. до н. э.  

13. Расположите события в хронологической последовательности:  

а) походы Тутмоса б) первые Олимпийские игры в) зарождение христианства г) 

объединение Индии  

14. Соотнесите материал для письма и страны 1) Китай 2) Греция 3) Египет 4) Междуречье  

 а) шелк б) глиняные таблички в) восковые дощечки г) папирус 

15. На основе стихотворения ответьте на вопрос, какие трудности приходилось 

преодолевать первобытному охотнику? Вспомните на кого и как охотились первобытные 

охотники. 

Тщетно по лесу бродил он,  

Тщетно он искал добычи, -  

Не видал ни птиц, ни зверя, 

Не видал следов оленя… 

Страшен был как привиденье,  

Лес блестящий и пустынный, 

И, от голода, от стужи 

Потеряв сознанье, падал. 

Погибал в снегах охотник 

2 вариант 

1. Что позволило первобытному человеку пережить ледниковый период? 

а) собирательство б) изобретение орудий труда из металла   в) овладение огнем 

2. Кто управлял племенем?  а) жрецы    б) совет старейшин    в) цари 

3. Когда человек начал заниматься земледелием?    

 а) 10 тыс. лет назад   б) 3 тыс. лет назад    в) 200 тыс. лет назад 

4. Как называется река, протекающая по территории Египта?     

а) Нил       б) Тигр     в) Евфрат  

5. Письменность в Древнем Египте: а) иероглифы      б) клинопись       в) папирус 

6. Что изобрели в Древнем Китае? а) компас       б) шахматы        в) прозрачное стекло 

7. Какая каста, по верованиям индийцев появилась из ступней ног Брахмы?  

 а) воины    б) слуги    в) жрецы  



8. Персидский царь, предпринявший поход против греков в 480 г.до н.э   

а) Дарий I     б) Ксеркс     в) Дарий III 

9. Кто в афинском полисе платил налог на право жить в этом государстве? 

а) рабы     б) граждане Афин   в) купцы-переселенцы 

10. Главное занятие мальчиков в Спарте  а) гимнастика  б) философия   в) математика 

11.  Из предложенного списка выберите признаки, характеризующие родовую общину:  

а) прочные связи между сородичами, взаимопомощь, взаимовыручка  

б) постоянный коллектив  

в) объединяются на время для добывания пищи  

г) месть за сородича  

д) общее имущество и совместный труд  

е) почитание женщины как прародительницу 

12. Соотнесите даты и события  
1. Марафонская битва                                                         а) 74 – 71 гг. до н. э.  

2. Установление республики в Риме                                 б) 490 г. до н.э. 

3. Восстание рабов под предводительством Спартака    в) 509 г. до н.э.   

13. Расположите события в хронологической последовательности:  

а) строительство пирамиды Хеопса б) первые Олимпийские игры в) зарождение 

христианства  г) крах Римской империи  

14. Соотнесите материал для письма и страны 1) Египет 2) Междуречье 3) Китай 4) Греция 

а) восковые дощечки б) глиняные таблички в) бумага г) папирус 

15. Прочитайте отрывок из книги Ж.Рони – старшего «Борьба за огонь» и ответьте на 

вопросы. « В непроглядную ночь бежали уламры, обезумев от страданий и усталости; все 

их усилия были тщетны перед постигшим их несчастьем: огонь был мёртв! Они 

поддерживали его в трёх клетках… Даже в самые тяжёлые времена поддерживали они в 

нём жизнь, охраняя его от непогоды и наводнений, переносили его через реки и болота… 

И вот теперь он мёртв! Уламры почувствовали всю огромность несчастья. Они поняли, что 

их потомству угрожает гибель». 

Вопросы:  

Что давал огонь первобытным людям? 

Как они его сохраняли? 

Почему потеря огня считалась несчастьем? 

6 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ 

Вариант 1 

Часть 1 

1) Как называется «главный» над вассалом, его покровитель а) король; б) сеньор в) феодал 

2) Взятие Константинополя турками-османами произошло в: а) 1352 г.   б)1386 г.   в) 1453 

г.   г) 1445 г. 

3) В крестовые походы отправлялись: а) римские священники для обращения германцев-

язычников в христианство; б) первые христиане для распространения своей веры в 

Римской империи; в) европейские рыцари и простолюдины для освобождения Святой 

земли. 

4. Карл Великий был: а) императором Франкского государства;   б) королём Англии; в) 

императором Западной Римской империи. 

5. Церковный суд, созданный папой в XIII в. назывался а) Аутодафе  б) индульгенция  в) 

инквизиция 

6. Парламент – это  а) Собрание представителей рыцарей и городов  б) Собрание 

представителей крестьян и ремесленников  в) Собрание представителей духовенства, 

дворян и богатых горожан 

7. Банкир – это…  а) Человек, который давал деньги под проценты   б) человек, который 

обменивал деньги разных стран       в) Человек, который брал деньги на хранение 



8. Принудительные обязанности зависимых крестьян, которые они несли за пользование 

землёй: а) повинности  б) штрафы   в) налоги   г) взносы 

9.  Строгие правила изображения и размещения библейских сцен:    

а) закон   б) указ   в) кодекс   г) канон 

10. Лучший образец изделия мастера назывался:    

а) товар   б) оригинал   в) шедевр    г) раритет 

Часть 2 

1. Характерные черты романского стиля: 1. высокие узкие башни 2. большие окна с 

витражами 3. многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде  4. толстые 

колонны, поддерживающие свод 

2. Установите соответствие: 

а)  Юстиниан 1) французский король, при    котором впервые были созваны 

Генеральные штаты 

б) Мухаммед 2)  изобретатель книгопечатания 

в) Филипп IV  

Красивый 

3) император Византии   

г) Гильом Каль 4) вождь французской Жакерии 

д) Иоганн  Гуттенберг 5) создатель религии ислам 

3.Установите соответствие: 

 а) 1265 г.                                 1) империя Карла Великого 

 б) 1453                                     2) Поход Вильгельма Завоевателя на Англию 

 в) 800 г.                                   3) первый парламент в Англии 

 г) 1066                       

 д) 1389                                     4) падение Константинополя 

4. Завершите фразу: 1) человек, принявший ислам….2) работа крестьян на феодала…..3) 

специальный церковный суд……4) деление феодального государства на ряд 

самостоятельных областей    при слабой центральной власти….. 

 5. Расположите в хронологической последовательности: а) казнь Жанны д’Арк б) 

Верденский договор в) окончание четвертого крестового похода г) первые Генеральные 

штаты во Франции 

6. Дайте определения: а) майордом б) Каролингское возрождение в) сословно-

представительная монархия 

7. Соотнесите понятие и определение: 

а) барщина; 1. Группа людей, обладающих закреплёнными  законом  и предаваемыми по 

наследству правами и обязанностями 

б) натуральное 

хозяйство 

2. Человек, который был противником господствующего  вероучения  церкви 

в) сословие 3. Принудительный труд зависимых крестьян в хозяйстве феодала; 

г) еретик 4. Централизованное государство, в котором королевская власть опиралась на 

собрание представителей сословий. 

д) сословная 

монархия. 

5. Хозяйство, в котором продукты и вещи производятся  не для продажи, а для 

собственного потребления 

8. Назовите событие      а) 476     б) 1453    в) 1077    г) 1066 

9. Альтернативные тесты (отвечать нужно «да» или «нет»). 

1. По повелению Юстиниана юристы создали «Свод гражданского права» - наиболее 

полный из сборников Римской империи. 

2.Раскол христианской церкви произошел в 1054г. 

3.Мусульманское право называется рамазан. 

4.«Салическая правда» - это свод законов франков, составленный по указу Хлодвига. 

5.Викинги – это жители Византии. 

10. Исторический портрет   а) Юстиниан   б) Хлодвиг 

Вариант 2 



Часть 1 

1. Объединение ремесленников в средневековых городах Европы называлось:  

а) гильдией   б) орденом   в) цехом. 

2. Верденский договор закрепил: а) принятие франками христианства;  б) создание 

Франкской империи; в) распад Франкской империи. 

3. Священная книга мусульман: а) Кааба   б) Коран   в) Мекка    г) имам 

4. Юстиниан   был: а) императором Франкского государства; б) королём Англии;  в) 

императором Византийской империи. 

5. Кого в Западной Европе называли викингами? а) Франков    б) норманнов    в) арабов 

6. Хозяйство крестьян в средние века называлось натуральным, так как а) Продукты 

производились для продажи б) Продукты производились вручную из натурального сырья 

в) Продукты  производились в основном для личного потребления 

7. Кто давал обет отказаться от личного имущества, не иметь семьи, подчиняться 

руководителю монастыря: а) миряне  б) воины   в) монахи   г) графы 

8. Укажите полуостров, на котором жили норманны:  

а) Аппенинский  б) Скандинавский  в) Балканский г) Пиренейский 

9.Главное занятие рыцаря: а) земледелие   б) научные занятия   в) военное дело        
10.  Какие  страны  принимали  участие  в  Столетней  войне?   

а) Англия и Фландрия  б) Франция и Испания г) Франция и Англия   

Часть 2 

1.  Характерные черта готического стиля: а) высокие узкие башни   б) большие окна с 

витражами в) многочисленные полукруглые арки внутри храма и на его фасаде г) тонкие 

колонны, расположенные в несколько рядов 

2. Установите соответствие: 

а) Филипп IV   1.английский король, подписавший под давлением баронов Великую 

хартию вольностей 

б) Уот Тайлер 2.французский король, успешно завершивший    Столетнюю войну 

в)Иоанн   Безземельный 3. император франков, прославившийся завоевательными походами 

г) Карл VII 4. вождь крестьянского восстания в Англии 

д) Карл Великий 5. французский король, добившийся  серьёзных успехов в создании 

сословно- представительной монархии 

е)Иоганн Гуттенберг 6. создатель  книгопечатания 

3. Установите соответствие: 

 а) 1415 г.                                      

 б) 1302 г.                                  1) подписание Верденского договора 

 в) 1099                                      2) завершение Столетней войны 

 г) 843 г..                                   3) первые Генеральные штаты во Франции                                                                                                                           

 д) 1453 г.                                  4) взятие крестоносцами Иерусалима 

4. Установите последовательность событий. а) Осада Константинополя крестоносцами б) 

Верденский договор в) Правление императора Юстиниана г) начало Первого крестового 

похода 

5. Соотнесите понятие и определение: 

а) раздробленность 1. Передававшаяся по наследству должность королевского слуги, ведавшего 

казной и управляющего Франкским государством при последних 

Меровингах; 

б) майордом 2.Период в истории средневекового  государства, когда оно делилось на 

разобщённые владения, а стоящие во главе их сеньоры мало считались с 

королём; 

В) сословие 3.Платеж зависимых крестьян феодалу продуктами или деньгами 

Г) инквизиция 4. Группа людей, обладающих закреплёнными  законом  и предаваемыми по 

наследству правами и обязанностями 

Д) оброк 5. Суд католической церкви, занимавшейся преследованием еретиков 



6. Завершите фразу. а) «главный» над вассалом, его покровитель б) вся работа крестьян на 

феодала в) картины или узоры из кусков цветного стекла г) грамота о прощении грехов         

7. Дайте определение: 1) Феодализм   2) Инквизиция 3) Реконкиста 

8. Назовите события а) 732   б) 1099   в) 1356 г) 843 

9. Альтернативные тесты (отвечать нужно «да» или «нет»). 

1. Принцип «вассал моего вассала не мой вассал» существовал только во Франции. 

2. Крестьяне одной или нескольких деревень объединялись в общины. 

3. Освобождение гроба господня и христианских святынь – причина крестовых походов. 

4. Еретиками называли приверженцев неправильного, с точки зрения церкви, учения. 

5. История средних веков – часть всемирной истории. 

10. Исторический портрет а) Генрих 2 Плантагенет  б) Карл Великий 

 

6 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО КУРСУ ИСТОРИЯ РОССИИ  

I вариант. 

Часть 1.  

1. Большие группы людей, обладающие определенными правами и обязанностями, 

передававшимися по наследству – это…  1) Барщина 2) Феод 3) Сословия 4) Десятина 

2. В каком году состоялся съезд князей в Любече, принявший решение «каждый да 

держит отчину свою»? 1) 988 г. 2) 1097 г.  3) 1223 г. 4) 1237 г. 

3. В каком веке произошло Крещение Руси?  1)  IX в. 2) X в. 3) XI в.  4) XII в. 

4. Что из названного было одной из причин поражения России в битве на Калке? 
1) Княжеские усобицы и отсутствие единства у русских князей 

2) Предательство половцев 

3) Численное превосходство монгольских войск 

4) Жесткая дисциплина и военная тактика монгольского войска 

5. Александр Невский разгромил войска Ливонского ордена в 

1) Битве на реке Неве 2) Куликовской битве 3) Ледовом побоище 4) Битве на реке Калке 

6. Как на Руси в XIII–XIV вв. называли представителей ордынского хана – сборщиков 

дани с русских земель?  1) тысяцкий  2) баскак 3) численник 4) ямщик 

7. Рассмотрите иллюстрацию и 

определите, в каком году произошло 

событие, изображенное на схеме. 1) 1223 

г.  2) 1240 г.1240 г. 4) 1380 г. 

8. Назовите это событие. 

9. Укажите известную древнерусскую 

летопись: 

1) «Слово о полку Игореве» 

2) «Осторомирово Евангелие» 

3) «Повесть временных лет» 

4) «Слово о законе и Благодати» 

10.Какое из событий отечественной истории относится к правлению князя Владимира 

Красное солнышко: 1) Крещение Руси 2) Составление письменных законов 

Древнерусского государства 3) Созыв Любеческого съезда 4) Нашествие монголо-татар 

Часть 2. 

11. Расположите в хронологическом порядке следующие события. Укажите ответ в виде 

последовательности цифр выбранных элементов. Ответ запишите в 

таблицу. 

А) Крещение Руси     Б) Ледовое побоище   В) Реформы княгини 

Ольги  

Ответ: 

12. Работа с историческим источником. Прочитайте описание исторического события и 

ответьте на вопросы. "Погибло огромное количество людей, множество было уведено в 

1 2 3 

   



плен, навсегда исчезли с лица земли могучие города, уничтожены драгоценные рукописи, 

великолепные фрески, утрачены секреты многих ремесел..."  

1. О последствиях какого события идет речь? 

2. Назовите не менее трех названий городов, разоренных в период описываемых событий 

3. Назовите не менее двух имен правителей государств, участвовавших в этих событиях. 

II вариант. 

Часть 1. 

1. Церковная грамота о прощении грехов в средневековой Европе – это… 
1) Десятина  2) Барщина  3) Инквизиция  4) Индульгенция 

2. Укажите год, когда произошло объединение Киева и Новгорода под властью князя 

Олега. 1) 882 г. 2) 945 г. 3) 988 г.  4) 1097 г. 

3. В каком веке произошла битва на реке Калке? 1) X в. 2) XI в. 3) XII в. 4) XIII в. 

4. Что из перечисленного было одним из следствий политической раздробленности Руси? 
1) Ослабление обороноспособности Руси 

2) Усиление власти киевского князя 

3) Упадок древнерусской культуры 

4) Прекращение торговли с другими государствами 

5. Какой из перечисленных князей был убит при попытке повторного сбора дани? 

1) Рюрик  2) Олег 3) Игорь 4) Святослав6. Как назывался сбор дани князем на Руси?  1) 

Десятина 2) полюдье 3) вира 4) вервь 

7. Рассмотрите иллюстрацию и определите, в каком 

году произошло событие, изображенное на схеме. 1) 

1223 г. 2) 1238 г. 3) 1240 г. 4) 1242 г.  

8. Назовите это событие. 

9. В начале XII в. Боярская феодальная республика 

утвердилась в  
1) Новгородской земле 

2) Владимиро-Суздальском княжестве 

3) Киевском княжестве 

4) Галицко-Волынском княжестве 

10. Назовите имя князя, в годы правления которого был составлен первый 

законодательный свод на Руси – «Русская Правда». 1)  Владимир Красное Солнышко 2) 

Ярослав Мудрый 3) Владимир Мономах 4) Александр Невский 

Часть 2. 

11. Установите соответствие между событиями и их датами: к каждому элементу первого 

столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца. Ответ запишите в 

таблицу. Ответ:  

Событие Дата 

1. Крещение Руси А. 1240 г.  

2. Съезд князей в городе Любече Б. 988 г. 

3. Невская битва В. 1097 г. 

12. Работа с историческим источником. Прочитайте отрывок из летописи и ответьте на 

вопросы.   

 «Придоша свей (шведы) в силе велице и мурмане (норвежцы) и сумь и емь (финны) в 

кораблях множество много зело... с князем и пискупами (епископами) своими, и сташа в 

Неве в устье Ижеры, хотяче всприяти Ладогу, просто же реку, и Новгород, и всю область 

новгородскую» 

1. Какая битва последовала за событиями, описанными в летописи? 

2. Назовите имя князя, оказавшего сопротивление шведским войскам. 

3. Назовите не менее двух битв, выигранных этим князем. 

 

7 КЛАСС.  

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Вариант 1 

1 2 3 

   



1. К восточным славянам относятся племена: А. хазары, печенеги, половцы  Б.  поляне, 

древляне, дреговичи  В.  торки, ливы, пруссы  Г.  мурома, ливы, мордва 

2. С именем князя Ярослава Мудрого связано:  А. покорение Дунайской Болгарии  Б.  

крещение Руси  В. принятие Русской Правды  Г. объединение Киева и Новгорода 

3. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны: А.  полюдье  Б.  обход 

В.  Повоз  Г. ополчение 

4. В 945 г. древлянами был убит князь: А.  Рюрик   Б.   Олег  В.   Игорь    Г. Святослав 

5. Русь приняла крещение в: А.  860 г.       Б.   980 г   В.   988 г. Г.   996 г. 

6. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался: А.  Русская Правда    Б.  

Судебник   В.  Урок Ярославичам  Г.  Соборное Уложение 

7. Первая известная летопись на Руси А.  «Слово о полку Игореве» Б. «Поучение 

Владимира Мономаха» В. «Повесть временных лет»  Г. «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя:   

А.   Москва    Б. Коломна В.  Рязань Г.   Новгород 

9. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: А. проведение переписи 

населения в Новгороде Б.   поездку к хану Орды за ярлыком В. победу над крестоносцами 

Г. разгром шведского отряда 

10. Ордынские чиновники, которые собирали дань:  А. бесермены    Б. беки  В.  Баскаки Г.  

эмиры 

11. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной 

церкви:  

А.   Иван Калита  Б. Дмитрий Донской В. Александр Невский 

12. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил   благословление накануне 

Куликовской битвы: А.  Сергий Радонежский  Б.   митрополит Петр В.  митрополит 

Алексий Г.  патриарх Никон 

13.  Куликовская битва произошла в: А.  1240 г.   Б.  1380 г В.  1480 г.  Г.  1242 г. 

14.Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата:  

А.  Угра Б.  Непрядва  В.  Дон   Г.   Калка 

15.  Год принятия Судебника Ивана III:А. 1380 г.      Б.  1382 г В.  1480 г.  Г.   1497 г. 

16. Выберите правильный вариант ответа среди  предложенных Участники Куликовской 

битвы:  А.  Пересвет    Б.  Ягайло  В.  Мамай     Г.  Челубей     Д.  Тохтамыш   Е.  Ахмат 

      1. А Б Д      2. Б В Е         3. Б В Г         4. А В Г 

17.  В результате монгольского нашествия на Русь:  А.  большинство городов было 

сожжено  Б.  запустели пахотные земли  В.  установлен военно-политический союз с 

Ордой  Г.  погибли большинство князей и воевод  Д.  большинство земель не пострадало                         

1. А Б Г    2. Б В Д         3. В Г Д        4. А Г Д 

18.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

19. Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов: «Был первый натиск немцев страшен. В 

пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они вломились напролом…». 

Вариант 2 

1. Первый свод письменных законов Древней Руси назывался:  

А.  Русская Правда  Б. Судебник В. Урок Ярославичам  Г.  Соборное Уложение 



2. Объезд князем и его дружины своих владений с осени до  весны:  

А.  полюдье Б.  обход В.  Повоз Г. ополчение 

3. Русь приняла крещение в: А.  860 г Б.   980 г.  В.   988 г. Г.   996 г. 

4. Прозвище Невский князь Александр Ярославович получил за: А.   проведение переписи 

населения в Новгороде Б.   поездку к хану Орды за ярлыком В.   победу над 

крестоносцами Г.   разгром шведского отряда 

5. К восточным славянам относятся племена:  А. хазары, печенеги, половцы  Б.  поляне, 

древляне, дреговичи  В.  торки, ливы, пруссы  Г.  мурома, ливы, мордва 

6. Первая известная летопись на Руси:  А.  «Слово о полку Игореве»  Б.   «Поучение 

Владимира Мономаха»  В.   «Повесть временных лет»  Г.   «Повесть о разорении Рязани 

Батыем» 

7.  Куликовская битва произошла в:  А.  1240 г   Б.  1380 г.     В.  1480 г.  Г.  1242 г. 

8. Первый из русских городов, павший под ударом войска Батыя:   

А.   Москва     Б    Коломна  В.  Рязань  Г.   Новгород 

9. С именем князя Ярослава Мудрого связано:  А. покорение Дунайской Болгарии  Б.  

крещение Руси  В. принятие Русской Правды  Г. объединение Киева и Новгорода 

10. В 945 г. древлянами был убит князь:  А.  Рюрик    Б.   Олег В.   Игорь   Г.   Святослав 

11. Ордынские чиновники, которые собирали дань:   А. бесермены   Б.   беки   В.  Баскаки   

Г.   эмиры 

12. Князь, в правление которого Москва становится центром Русской православной 

церкви: А. Иван Калита  Б. Дмитрий Донской  В. Александр Невский 

13. Духовный лидер, от которого Дмитрий Иванович получил  благословление накануне 

Куликовской битвы: 

  А.  Сергий Радонежский                 В.  митрополит Алексий 

  Б.   митрополит Петр                       Г.  патриарх Никон 

14. Река, на берегу которой произошло стояние войска Ивана III и Ахмата:  

А.  Угра  Б.  Непрядва В.  Дон Г.   Калка 

15.  Год принятия Судебника Ивана III:  А. 1380 г. Б.  1382 г.   В.  1480 г.Г. 1497 г. 

16. Выберите правильный вариант ответа среди предложенных. Участники Куликовской 

битвы:  А.  Пересвет  Б.  Ягайло В.  Мамай  Г.  Челубей  Д.  Тохтамыш    Е.  Ахмат 

1. А Б Д         2. Б В Е     3. Б В Г       4. А В Г 

17. В результате монгольского нашествия на Русь: А.  большинство городов было 

сожжено Б.  запустели пахотные земли В. установлен военно-политический союз с Ордой  

Г.  погибли большинство князей и воевод Д.  большинство земель не пострадало   

1. А Б Г    2. Б В Д      3. В Г Д    4. А Г Д 

18.Соотнесите события и даты: 

  1.  Невская битва                            А.  1223 г. 

  2.  Куликовская битва                    Б.  1240 г. 

  3.  Ледовое побоище                      В.  1380 г. 

  4.  Битва на р. Калка                       Г.  1242 г. 

19.  Установите соответствие между понятием и определением: 

  1.  ярлык                 А. монгольские сборщики дани 

  2.  полюдье             Б. грамота от хана на право княжения 

  3.  баскаки              В. господство ордынцев, угнетение 

  4.  иго                      Г. сбор дани на Руси 

20.  О каком событии  написал поэт К.Симонов: «Был первый натиск немцев страшен. В 

пехоту русскую углом, тремя рядами конных башен они вломились напролом…». 

 

7 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Вариант 1 



1. В XV веке европейцы вынуждены были снаряжать экспедиции в неизведанные далекие 

страны, так как торговля с Индией и Китаем находилась в руках:  

а) арабов б) морских гезов в) крестоносцев г) индейцев 

2.   В 1532- 1535 гг. страну  инков – Перу - завоевал:  

а) Эрнан Кортес б) Франсиско Писарро в) Френсис Дрейк г) Лас Касас 

3.   «Революция цен» в Европе была вызвана наплывом колоссального количества золота и 

серебра из: а) Африки б) Америки в) Азии г) Австралии 

4.  В Германии вождем народной Реформации, выступавшим за вооруженную борьбу 

против замыслов господ и властей, был: а) Жан Кальвин б) Мартин Лютер в) Иоганн 

Тецель г) Томас Мюнцер 

5.  Недовольство горожан Германии католической церковью было вызвано: а) поборами 

монастырей, расположенных в городских округах б) публичными казнями еретиков в) 

прекращением продажи индульгенций г) запрещением торговли в монастырях 

6.  Найдите одно (!) верное соответствие: 

Исторический деятель эпохи 

Реформации 

Взгляды на Бога и церковь 

1. Священник Томас Мюнцер А. Отрицание посреднической роли церкви между Богом и 

человеком. Спасение души произойдет через веру в Бога. 

2. Доктор теологии Мартин Лютер Б. Священники не могут жениться, носить обычную одежду.   

3. Женевский проповедник Жан 

Кальвин 

В. Церковь должна подчиняться только папе Римскому, а не 

светским властям 

А) 1Б   Б) 2А  В) 3А  Г) 1В 

7. В XVI  в. в горном деле с помощью ворота: а) взрывали и выводили из шахт руду б) 

приводили в движение  тяжелый молот в) поднимали и дробили руду г) приводили в 

движение тяжелый пресс 

8. Развитие торговли в XVII в. привело к увеличению числа купеческих компаний, 

постепенно перераставших в: а) цеха б) мануфактуры в) акционерные общества г) 

городские лавки 

9. Для эпохи Нового времени не характерно: а) накопление богатств буржуазией б) 

втягивание в хозяйственную жизнь дворянства в) увеличение числа лиц, работающих по 

найму г) производство товаров только для личного потребления 

10. Знаменитые слова Людовика  XIV: «Вы думаете, господа, что государство это вы? 

Государство- это я» были обращены к парламенту:  

а) французскому (парижскому) б) американскому в) английскому г) испанскому 

11. В 1566 г. в   Нидерландах вспыхнуло народное восстание, направленное против:  

а) французского короля и протестантов б) испанского короля и католической церкви 

в) английского короля и пуритан    г) венецианского дожа и католиков 

12. В 1609 г. был подписан договор, согласно которому Испания признала независимость:  

а) Ирландии б) Голландии в) Бельгии г) Люксембурга 

13.  Гуманисты XVI в. ценили в человеке: а) творческое начало, способность стремиться к 

совершенству б) физическую силу и красоту человеческого тела в) активное участие в 

политической жизни г) подчинение человека церкви 

14. Переворот в науке, заключающийся в отказе от принятого в течение тысячелетий 

учения о неподвижности Земли, совершил: 

 а) Галилео Галилей б) Джордано Бруно в) Николай Коперник г) Готфрид Вильгельм 

Лейбниц. 

 

Вариант 2 

1. В начале XVI в. доказал, что открытые Колумбом земли являются частью нового 

материка путешественник:  

а) Фернан Магеллан б) Энрике Мореплаватель в) итальянец Америго Веспуччи г) Васко 

да Гамма 



2.   В результате Великих Географических открытий XVI-XVII вв в Европу из Америки 

стали привозить: а) перец и корицу б) чай и шелковые ткани в) какао и табак г) рис и 

сукно 

3.   Всю тяжесть католической инквизиции за развернувшееся в Европе движение за 

обновление церкви испытали на себе страны: а) Франция и Италия б) Англия и Франция в) 

Германия и Швейцария г) Италия и Испания 

4.  В Эпоху Реформации князь становился главой церкви:  

а) православной б) католической в) лютеранской г) англиканской 

5.  В 1598 году французский король Генрих IV издал Нантский эдикт, согласно которому в 

стране:  

а) провозглашалась веротерпимость б) разрешалось открыто преследовать гугенотов в) 

запрещались дуэли г) закрывались монастыри 

6.  Найдите одно! верное соответствие: 

Исторический деятель эпохи 

Реформации 

Взгляды на Бога и церковь 

1. Священник Томас Мюнцер А. Отрицание посреднической роли церкви между Богом и 

человеком. Спасение души произойдет через веру в Бога. 

2. Доктор теологии Мартин Лютер Б. Священники не могут жениться, носить обычную одежду.   

3. Женевский проповедник Жан 

Кальвин 

В. Церковь должна подчиняться только папе Римскому, а не 

светским властям 

А) 1Б        Б) 2А                В) 3А           Г) 1В 

7. Предприятие, где работают наемные рабочие, выполняющие только одну 

производственную операцию при изготовлении товарной продукции, называется: а) 

централизованная мануфактура б) ремесленная мастерская в) цех г) рассеянная 

мануфактура 

8. Особую группу буржуазии составляли финансисты- банкиры, которые кроме работы в 

банках и компаниях занимались: а) государственными финансами, находясь на 

государственной службе б) преподавательской деятельностью в университетах и школах в) 

разработкой планов ведения военных действий г) конфискацией церковных земель 

9. Для эпохи Нового времени не характерно: а) накопление богатств буржуазией б) 

втягивание в хозяйственную жизнь дворянства в) увеличение числа лиц, работающих по 

найму г) производство товаров только для личного потребления 

10. При абсолютизме государственная власть: а) возвеличивает родовую аристократию, 

раздавая ей новые титулы б) восстанавливает феодальные порядки на всей территории 

страны в) ликвидирует независимость старой феодальной знати г) возвращает 

монастырские земли духовенству 

11. В результате Нидерландской революции XVI -XVII вв. были уничтожены: а) сословно- 

представительные учреждения б) капиталистические порядки в) рабовладельческие 

порядки г) феодальные порядки 

12. В 1609 г. был подписан договор, согласно которому Испания признала независимость:  

а) Ирландии б) Голландии в) Бельгии г) Люксембурга 

13.  «Тайная вечеря», «Джоконда», «Мадонна Бенуа»- бесценные творения одного из 

титанов Возрождения:  

а) Харменса ван Рейн Рембранда б) Леонардо да Винчи в) Рафаэля Санти г) Диего 

Веласкеса 

14. Переворот в науке, заключающийся в отказе от принятого в течение тысячелетий 

учения о неподвижности Земли, совершил: а) Галилео Галилей б) Джордано Бруно в) 

Николай Коперник г) Готфрид Вильгельм Лейбниц. 

 

7 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Вариант 1 



1. Денежная реформа была проведена в период: а) правления Василия III б) регентства 

Елены Глинской в) боярского правления г) правительства Избранной рады 

2. Местничество – это … 

3. Отряд казаков для похода в Сибирь возглавил:  

а) атаман Иван Кольцо б) Иван Выродков  в) купцы Строгановы   г) атаман Ермак 

Тимофеевич 

4. Опричнина – это время: а) 1547 – 1584 гг.  б) 1556 – 1570 гг.  в) 1565 – 1572 гг.   г) 1570 

– 1584 гг. 

5. Земский собор – это … 

6. Какие три из перечисленных ниже событий связаны с царствованием Ивана Грозного? а) 

присоединение Казани и Астрахани к России   б) Ливонская война в) Медный бунт   г) 

церковный раскол д) созыв первого Земского собора е) окончательное закрепощение 

крестьян 

7. Важнейшим мероприятием в период правления Елены Глинской было: а) введение 

единой для всей страны денежной единицы б) ликвидация разногласий внутри Русской 

православной церкви в) изменения в управлении страной г) введение Юрьева дня 

8. Одним из итогов военной реформы стало появление: а) стрельцов б) драгун в) 

ополченцев г) гвардейцев 

9. По какому принципу образован ряд? А. Адашев, А. Курбский, Сильвестр 

10. Богатейшее семейство русских купцов, промышлявшее на Урале:  

а) Воротынские б) Старицкие в) Строгановы 

11. После венчания Иван IV стал именоваться а) «императором России» б) «царём и 

великим князем всея Руси» в) «самодержцем всея Руси» г) «монархом всея Руси» 

12. Опричнина была направлена против а) дворянской оппозиции б) взбунтовавшихся 

крестьян в) жителей национальных окраин г) строптивого боярства  

13. Чем ведал Челобитный приказ? 

14. Почему Стоглавый собор так называется? 

15. Цель Ливонской войны при Иване IV? 

16. Какие крестьяне в России назывались черносошными?  

а) монастырские б) приписные в) посессионные г) государственные 

17. Устанавливаемые царскими указами с конца XVI в. сроки сыска и возвращения беглых 

крестьян их владельцам: а) заповедные лета б) урочные лета в) пожилое г) полюдье 

18. Укажите признаки поместья и вотчины. 

1) является держанием на условиях несения службы 2) является единоличным держанием, 

которое передается по наследству 3) не обладает судебным и налоговым иммунитетом 4) 

наследуется вместе с государевой службой 5) обладает судебными и налоговыми льготами 

6) можно вносить по завещанию в монастырь 7) владельцами являются дворяне и дети 

боярские 8) владельцами являются князья и бояре 9) передается по наследству 10) нельзя 

вносит по завещанию в монастырь  А) признаки вотчины Б) признаки поместья    

19.Какое из перечисленных событий произошло в 1613 г.?  а) избрание на царство Бориса 

Годунова б) начало польской интервенции в) освобождение Москвы от поляков г) 

избрание на царство Михаила Романова   

20. Что из названного произошло в XVII веке?  

а) церковный раскол б) Ливонская война в) Северная война г) создание Священного 

Синода 

21. Во время царствования Алексея Михайловича произошло а) присоединение Казани б) 

присоединение Аляски в) завоевание Крыма г) воссоединение Украины с Россией 

22.Какое из положений содержалось в Соборном уложении 1649 г.? а) объявление 

крепостного состояния крестьян наследственным б) запрещение передавать поместья по 

наследству в) установление Юрьева дня г) введение опричнины 

23.Что из названного было одной из главных причин городских восстаний в XVII в.? а) 

недовольство городских низов деятельностью приказной системы б) ухудшение 



положения городских низов из-за введения новых налогов в) преследование 

старообрядцев г) введение в городах цехов и гильдий 

24. Что из названного было последствием церковной реформы XVII веке, проведённой 

Никоном?  

а) учреждение патриаршества б) церковный раскол в) секуляризация церковных земель г) 

учреждение Синода 

25. Итогом заключения «Вечного мира» с Польшей (1686 г.) было а) Россия получила 

Левобережную Украину и Киев б) Россия получила выход к Балтийскому морю в) Речь 

Посполитая отказалась от Правобережной Украины г) Речь Посполитая вернула России 

Новгород 

26.Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя церковного деятеля, о 

котором идёт речь. «Вышедший из крестьян и ставший монахом, он благодаря своим 

недюжинным способностям далеко продвинулся в церковной иерархии; к моменту 

вступления на престол Алексея он был архимандритом Новоспасского монастыря. 

Молодой набожный царь, безусловно, находился под сильным влиянием этого 

талантливого православного проповедника. У них возникли тесные отношения. И в 

результате при поддержке Алексея Михайловича он в 1649 г. стал Новгородским 

митрополитом, а в 1652 г. – патриархом». а) Филарет б) Иов в) Аввакум г) Никон 

27. Стиль архитектуры XVII в. – это а) «нарышкинское барокко» б) ампир в) классицизм г) 

модерн 

28. Жанр литературы, возникший в XVII в. а) летопись б) автобиография в) былина г) 

повесть 

29. Составил первый «Чертёж реки Амур» __________________________ 

30. Лично свободные крестьяне, владевшие общинными землями и нёсшие 

государственные повинности - _ крестьяне 

31. Расположи в хронологической последовательности следующие события а) венчание на 

царство Михаила Романова б) Смоленская война г) церковная реформа д) принятие 

Соборного уложения 
1 2 3 4 

    

32. Установите соответствие 

Деятельность Исторический деятель 

1) обратился к русскому царю с просьбой принять Украину 

в состав Российского государства  

а) протопоп Аввакум 

2) возглавил движение старообрядцев б ) Алексей Михайлович 

3) при его правлении было принято Соборное уложение в) Богдан Хмельницкий 

4) открыл пролив между Азией и Америкой г) Семён Дежнёв 

Вариант 2 

1. Избранная рада – это: а) небольшой кружок близких Ивану IV людей б) высший совет 

при князе в) народное собрание, решавшее важнейшие государственные вопросы   г) 

орган, управляющий личными землями князя 

2. Кормление – это … 

3. Ближайшим помощником царя в опричнине был: а) князь Владимир Старицкий  б) 

Андрей Курбский в) Малюта Скуратов г) князь Михаил Воротынский 

4. Опричнина – это … 

5. Русский митрополит, выступивший против введения Иваном Грозным опричнины:  

а) Филипп б) Макарий   в) Сильвестр   г) Филарет 

6. Из нижеперечисленных стран были противниками России в Ливонской войне: а) 

Османская империя   б)  Речь Посполитая  в)  Швеция  г)  Священная Римская империя  д) 

Англия  е)  Дания  

7. Венчание Ивана IV на царство произошло в: а) 1533 г. б) 1538 г. в) 1547 г.  г) 1551 г. 



8. Ливонская война проходила: а) 1538–1547 гг.  б) 1549–1560гг.  в) 1558–1583 гг.  г) 1581–

1584 гг. 

9. По какому принципу образован ряд? Литва, Швеция, Речь Посполитая 

10. Какие ханства были присоединены к России в XVI в.? 

11. При Иване IV Грозном в России: а) складывается система приказов б) проводится 

министерская реформа в) вводится “Табель о рангах” г) происходит присоединение к 

России средней Азии 

12. Современниками Ивана Грозного были а) Елена Глинская, митрополит Макарий б) 

Борис Годунов, патриарх Филарет в) протопоп Аввакум, патриарх Никон г) хан Батый, 

литовский князь Миндовг 

13. Неудача в Ливонской войне была следствием а) отставания экономики России б) 

отсутствия у России союзников в) численного превосходства сил противника г) 

отсутствия талантливых полководцев 

14. Чем ведал Разрядный приказ? 

15. Повод к Ливонской войне при Иване IV? 

16. Какие крестьяне в России назывались владельческие? а) лично свободные, 

трудившиеся на государство б) принадлежавшие лично государю в) проживающие на 

землях помещика и вотчинника г) принадлежавшие церкви 

17. В каком году было учреждение патриаршества в России? а) 1589 г.   б) 1588 г.  в) 1587 

г.  г) 1586 г. 

18. Укажите признаки поместья и вотчины.1) является держанием на условиях несения 

службы 2) является единоличным держанием, которое передается по наследству3) не 

обладает судебным и налоговым иммунитетом4) наследуется вместе с государевой 

службой5) обладает судебными и налоговыми льготами6) можно вносить по завещанию в 

монастырь7) владельцами являются дворяне и дети боярские8) владельцами являются 

князья и бояре 9) передается по наследству10) нельзя вносит по завещанию в монастырь А) 

признаки вотчины Б) признаки поместья 

19. Какое событие произошло в 1612г.? а) избрание на царство Бориса Годунова б) начало 

польской интервенции в) освобождение Москвы от поляков г) избрание на царство 

Михаила Романова 

20. Что из названного произошло в XVIIв.? а) Смоленская война б) Ливонская война в) 

принят указ об «урочных летах» г) введение патриаршества в России 

21. Во время царствования Алексея Михайловича произошло а) произошёл церковный 

раскол б) было учреждено патриаршество в) Русь приняла православие г) был учреждён 

Синод 

22. В каком документе провозглашались отмена «урочных лет и бессрочных сыск беглых 

крестьян»? а) Соборное уложение 1649г. б) Судебник 1497г. в) Судебник 1550г. г) указ 

«об урочных летах» 

23. Что из названного было одной из причин бунтов 1648г. и 1662г. в Москве? а) введение 

новых пошлин и денег б) ликвидация городского самоуправления в) введение рекрутской 

повинности для посадского населения г) предоставление иностранным купцам 

преимущества в торговле 

24. Что из названного было одной из причин церковного раскола в XVIIв.? а) проведение 

царём секуляризации церковных земель б) решение об исправлении церковных текстов в) 

учреждение патриаршества г) обострение борьбы между нестяжателями и иосифлянами 

25.Понятие «вечный мир» связано с отношениями России в XVII в. с а) Турцией б) 

Польшей в) Украиной г) Швецией 

26. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите, с кем из церковных деятелей 

связаны описанные события. «Сосланный в Ферапонтов монастырь на Белоозеро в чине 

монаха, он на пять лет пережил своего «собинного друга» Алексея Михайловича. Все 

годы, проведённые в монастыре, он надеялся на возобновление былой дружбы царя, 



который по-человечески переживал разрыв и гонения на него, неоднократно испрашивал 

благословения для себя и своей семьи». 

а) Филарет б) Иов в) Аввакум г) Никон 

27. Жанр литературы, возникший в XVII в. а) летопись б) повесть в) былина г) 

сатирическая повесть 

А28. Новый жанр в архитектуре XVII в. а) «дивное узорочье» б) романтизм в) классицизм 

г) ампир 

29. В 1648 г. __________________открыл пролив между Азией и Америкой. 

30. В  XVII в. зародилось _____________________ сословие. 

31. Расположи в хронологической последовательности следующие события а) включение 

в состав России Украины б) царствование Бориса Годунова г) освобождение Москвы от 

поляков д) окончательное подавление восстания Степана Разина 
1 2 3 4 

    

32. Установите соответствие 

Понятие Определение понятия 

1) парсуна а) произведение, в котором обличались 

феодальные порядки, крючкотворство, 

продажность чиновников, волокита. 

2) новое направление в архитектуре 

XVII в. 

б ) «нарышкинское барокко» 

3) сатирическая повесть в) светский портрет 

4) житие г) биографическая повесть 

 

8 КЛАСС.  

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. «Вечный мир с Польшей» был подписан:1) в 1634 2) в 1654. 3) в 1676 

2. В каком году был принят Новоторговый устав, ограничивший права иностранных 

купцов?  

1) 1649 2)1653  3)1667 4)1682 

3. Укажите дату Медного бунта: 1) 1606   2) 1648  3) 1649  4) 1662  

4. Отметьте годы правления царя Алексея Михайловича? 

1) 1610 – 1613.  2) 1613-1645  3) 1645-1676  4) 1676-1682  

5. Соотнесите между собой даты и события: 

1)  Начало Ливонской  войны            А) 1634 г. 

2)  Поляновский мир                           Б) 1565 г. 

3)  «Азовское сидение»                       В) 1681 г.  

4)  Начало Опричнины                        Г) 1558 г. 

                                                               Д) 1639 г 

6. Установите правильное соответствие: 

1) 1598-1605     а) оборона Смоленска; 

2) 1605-1606     б) период «семибоярщины»; 

3) 1606-1607     в) царствование Бориса Годунова; 

4) 1609-1611     г) царствование Лжедмитрия I; 

5) 1610-1612     д) восстание под предводительством И.Болотникова. 

7. Предприятие, основанное на разделение труда и ручной технике: 

1) мастерская 2) цех 3) мануфактура 4) фабрика 

8. Как называлось торгово-промышленное население городов в XVII в.: 

1) приказные люди 2) ясачные люди 3) посадские люди 4) приборные люди 

9. Свод законов, принятый в правление Алексея Михайловича, получил название:  

1) Судебник 2) Закон государства Российского 3) Русская правда 4) Соборное уложение 

10. Как назывались органы центрального управления в России в XVI –начале XVIII в.? 



1) приказы 2) коллегии 3) министерства 4) суды 

11. Как назывался новый вид войска, учрежденный в середине XVI в. в России, создание 

которого стало попыткой организации регулярной армии в стране? 

1) гренадеры        2) рекруты     3) пехотинцы     4) стрельцы 

12. Кто стал первым патриархом Московским и Всея Руси? 1) Иеремия 2) Иов 3) Никон 4) 

Даниил 

13. При каких обстоятельствах Борис Годунов стал царем?1) получил престол по 

наследству 2) получил ярлык в Золотой Орде 3) был избран на Земском соборе  4) был 

назван в завещании Ивана IV как наследник престола 

14. В каком городе было создано Второе ополчение в период Смуты: 1) в Рязани 2) в 

Ярославле 3) в Смоленске 4) в Нижнем Новгороде 

15. К.Минин и Д.Пожарский прославились в русской истории как руководители:1) 

крестьянского восстания 2) обороны Смоленска 3) ополчения, освободившего Москву от 

интервентов 4) заговора против Лжедмитрия I. 

16. Как историки называют первый этап народного выступления под предводительством 

Степана Разина? 1) охота за зипунами  2) поход за золотом      3) поход за зипунами   4) 

переход через Альпы 

17.Возле какого населенного пункта была одержана решающая победа над крымскими 

татарами?       1) Полтава 2) Ржев 3) Молоди 

18. Что из названного относится к итогам Смуты:1) ослабление государственных структур 

2) установление урочных лет 3) начало создания банковского дела 4) начало созыва 

Земских соборов 

19. Освобождение Москвы от польских интервентов удалось благодаря действиям: 1) 

Семибоярщины 2) Первого ополчения3) Второго ополчения 4) Михаила Фёдоровича 

Романова 

20. Кого в период Смуты называли тушинским вором.1) И. Болотникова 2) В. Шуйского 3) 

И. Заруцкого  4) Лжедмитрия II 

21. Кто был избран новым царём на Земском соборе 1613г.: 1) Василий Шуйский 2) 

Михаил Фёдорович Романов 3) польский королевич Владислав 4) Алексей Михайлович 

Романов 

22. Главной задачей внешней политики России XVII века было:1) обеспечение 

безопасности границ от Крымского ханства 2) возвращение утерянных во время Смуты 

земель 3) воссоединение Украины с Россией 4) борьба за выход к Балтике. 

23. Малые народы России находились на положении:1) приказных людей 2) ясачных 

людей 3) черносошных крестьян 4) посадских людей. 

24. Национально-освободительную борьбу на Украине возглавил:1) Богдан Хмельницкий 

2) Иван Выговский 3) Юрий Хмельницкий 4) Михаил Шеин. 

25.Царь Федор Иванович находился на престоле в течение:1) 1 года 2) полутора лет 3) 

почти 4х лет 4) 14 лет. 

26. Раскол Русской Православной церкви произошел в царствование: 1) Б.Годунова 2) 

В.Шуйского 3) Михаила Федоровича 4) Алексея Михайловича 5) Петра Великого. 

27. Главная обязанность служилых людей по отечеству (дворян):1) военная служба 2) сбор 

налогов 3) участие в работе приказов 4) осуществление управления 

28. Какое из названных понятий характеризует социально-экономическое развитие России 

в XVII в.:1) промышленный переворот 2) мануфактура 3) монополия 4) фабрика 

29. Барщинное хозяйство характеризуется: 1) натуральным хозяйством 2) личной 

зависимостью крестьянина 3) товарным производством 4) экономической зависимостью 

крестьян 

30. С именем Семена Дежнева связано открытие:1) пролива между Азией и Северной 

Америкой 2) полуострова Ямал 3) острова Сахалин  4) континента Австралии 

7. Как звали первого известного русского книгопечатника?1) Алексей Тихонов 2) Федор 

Голицын 3) Иван Федоров 4) Андрей Курбский 



31. Появление какого стиля в архитектуре относится к истории российской культуры XVII 

в.?1) ампир   2) классицизм     

3) петербургский модерн   4) нарышкинское барокко 

32.Какой московский храм был выстроен в честь победы над Казанским ханством? 1) 

Смоленский храм Новодевичьего монастыря 2) Храм Василия Блаженного 3) Успенский 

собор 

33.Какое название носил новый вид храмов, распространившийся к XVI в. в русских 

землях? 1) Крестово-купольные 2) Барочные 3) Шатровые 4) "Византийские" 

34. Какое учебное заведение было открыто в 1687г.: 1) Славяно-греко-латинская 

академия2) Академия наук3) Московский университет4) первая цифирная школа 

35. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

Имя Род деятельности 

1) К. Минин 

2) Никон 

3) С.И. Дежнев 

4) С.Т. Разин 

А) первооткрыватель, открывший пролив между Азией и Америкой 

Б) предводитель крестьянской войны 

В) один из организаторов второго Нижегородского ополчения 

Г) инициатор проведения религиозной реформы 

1 2 3 4 

    

36. Установите соответствие между именами деятелей XVII века и родом из занятий 

Имя Род деятельности 

1) И. Сусанин 

2) И. Болотников 

3) Аввакум 

4) Д. Пожарский 

А) организатор старообрядцев 

Б) костромской крестьянин, спасший жизнь царя 

В) один из руководителей второго Нижегородского ополчения 

Г) руководитель крестьянской войны в период Смуты 

1 2 3 4 

    

37.Назовите имя человека, с которым связывают присоединение Сибири к России.  

38. Кто из русских первооткрывателей открыл Берингов пролив: 

1) С.Дежнев 2) В.Атласов 3) Е.Хабаров 4) В.Поярков 

 

8 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

Часть 1 

1. Новая история - это период: 1) становления, развития и упадка феодального общества 2) 

возникновения и развития рабовладельческого строя 3) возникновения, становления и 

развития капитализма  4) становления правового государства 

2. Капитализм – это: 1) общественный строй, основанный на равенстве людей 2) 

общественный строй, основанный на эксплуатации капиталистами труда наемных 

рабочих 3) общественный строй, при котором вся земля и власть принадлежат феодалам 4) 

общественный строй, при котором запрещена социальная мобильность  

3. Путь перехода от феодального строя к капиталистическому строю  в европейских 

странах в Новое время:   1) скачок    2) прогресс  3) революция   4) реформа 

4. Философия Просвещения – это: 1) политика проведения светских реформ в обществе 2) 

движение за переустройство церкви 3)  идеология, выступающая за идеальное общество - 

«царство Разума»  4) борьба за разрушение машин 

5. Учение о разделении властей разработал  1) Ф.Бэкон    2) И.Ньютон    3) Дж.Локк   4) 

Р.Декарт 
6. Высказал идею о разделении властей на три ветви 1) Монтескьё  2) Джон Локк 3) Вольтер 4) Жан - Жак 

Руссо 

7. Считал, что главным источником богатства являются не деньги, а труд: 1) Адам Смит    2) Денни Дидро     

3) Жан Д׳ Аламбер   4) Даниель Дефо 

8. Промышленный переворот: 1) переход от ремесленного производства к 

мануфактурному производству 2) переход от ручного труда к машинному, от 



мануфактуры к фабрике 3) переход от присваивающего хозяйства к производящему 4) 

переход от индустриального общества к информационному 

9. Промышленный переворот начался раньше всех: 1) в Голландии  2) в США  3) во 

Франции  4) в Англии 

10. Командующий американской армией в войне за независимость от Англии: 1) Томас 

Джефферсон 2) Джордж Вашингтон3)   Бенджамин Франклин   4) генерал Роберт Ли 

11. По  Конституции США 1787 г. исполнительная власть принадлежала: 1) Конгрессу 2) 

Сенату 3) Президенту 4) Палате представителей 
12. Революционный террор в ходе Великой Французской революции установили:  

1) санкюлоты 2) жирондисты  3) якобинцы    4) «подозрительные» 

13. Жорж Дантон, Максимильен Робеспьер, Жан Поль Марат, Эбер – представители:  

1) левеллеров  2) якобинцев 3) жирондистов  4) термидорианцев 

14. Революция во Франции закончилась в 1799г.: 1) реставрацией монархии 2) 

установлением консульства 3) утверждением светского государства  4) установлением 

протектората 

15. Страны Востока в XVIII в.: 1) осуществили промышленный переворот 2) стали 

светскими государствами 3) сохранили традиционное общество 4) совершили буржуазные 

революции 

16. Закрытие всех портов для внешней торговли в 1757 г. кроме Гуанчжоу явилось 

началом изоляции: 1) США  2) Индии   3) Японии 4) Китая 

Часть 2 

1. Соотнеси понятия и определения 

Понятия Определения 

А. Абсолютизм 1. Страна, владеющая колониями 

Б. Буржуазия 2. Машина для обезглавливания 

В. Гильотина 3. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит 

неограниченно одному лицу - монарху 

Г. Метрополия 4. Класс капиталистических собственников 

Д. Диктатура 5. Ничем не ограниченная власть лица или группы лиц 

2. Установи соответствие между страной и деятелями 

Страна Деятель 

А. Англия 1. Джефферсон, Вашингтон, Франклин 

Б. США 2. Робеспьер, Марат, Дантон, Жак Руссо 

В. Франция 3. Джон Кей, Джеймс Харгривс, Джеймс Уатт 

3. Установи соответствие между датой и событием 

Дата Событие 

А.1773  г. 1. Падение Бастилии 

Б. 1783 г. 2. Договор между Англией и США, в котором Англия признала 

независимость США 

В. 1789 г. 3. Принятие первой конституции  во Франции 

Г. 1791 г. 4. «Бостонское чаепитие» 

Д. 1794 г. 5. Термидорианский переворот, уничтоживший якобинскую диктатуру 

4. Выбери «четвертого лишнего» и объясни, почему он лишний 

А) буржуазия, гугеноты, наемные рабочие, дворяне 

Б) самолет, паровая машина, прялка «Дженни», прокатный стан 

В) якобинцы, термидорианцы, жирондисты, гёзы 

Г) Д.Дефо, Дж. Свифт, У. Хогарт, И.В.Гёте 

Д) Вольтер, Моцарт, Монтескьё,  Дени Дидро 

Часть 3 

Прочитай текст и ответь на вопросы. Жан де Кревекер. Письма американского фермера 

(фрагмент). …  



Откуда произошли все эти люди? Они являются смешением англичан, шотландцев, 

ирландцев, французов, датчан, немцев и шведов. Из этой разнородной смеси и произошла 

раса, называемая теперь американцами… 

Я уважаю их за то, что они уже сделали, - за точность и мудрость, с которой они заселили 

территорию; за приятность их манер; за их раннюю любовь к литературе, за их древний 

колледж – первый в этом полушарии; за их трудолюбие… В этом великом американском 

убежище бедняки Европы… встретились вместе. В Европе они были как многие 

бесполезные растения…они засыхали, они были скошены нуждою, голодом и 

войной…Раньше они  не числились ни в каких гражданских списках своей страны, за 

исключением списков бедных. Теперь они считаются гражданами. 

1. Кто такие американцы? 

2. В чем видит автор их заслуги? 

3. Какие преимущества получили жители колоний на своей новой родине по сравнению с 

жизнью в европейских странах? 

4. Разделяете ли вы точку зрения автора? Свое мнение обоснуйте. 

 

8 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1. Какое из перечисленных событий произошло в период регентства царевны Софьи? 

1) Семилетняя война 2) Северная война 3) Вечный мир с Речью Посполитой 4) Прутский 

поход 

2. В каком году была обнародована Жалованная грамота дворянству? 

1) 1722 г. 2) 1762 г.  3) 1775 г.  4) 1785 г. 

3. Как назывались сформированные в первой четверти XVIII века центральные 

учреждения, ведавшие отдельными отраслями государственно управления?  

1)  ассамблеи 2) приказы  3) коллегии  4) министерства 

4. Прочитайте отрывок из письма правительницы России и укажите имя этой 

правительницы. 

«Теперь граница наша по Бугу и по Кубани. Херсон построен. Крым – область империи и 

знатный флот  в Севастополе. Корпуса войск в Тавриде, армии знатные уже на самой 

границе, и они посильнее, чем нежели были армии оборонительная и наступательная в 

предыдущую войну. Я ведаю, что весьма желательно было, чтоб мира еще два года 

протянуть можно было, дабы крепости Херсонская и Севастопольская поспеть могли, 

такожды и армия, и флот приходить могли в то состояние, в котором желалось их 

видеть…»  1)  Екатерина I  2) Анна Леопольдовна 3) Елизавета Петровна  4) Екатерина II 

5. Первая в России печатная газета, появившаяся при Петре I, называлась… 

1) «Вести»  2) «Куранты»  3) «Ведомости»  4) «Всякая всячина» 

6. Установите соответствие между правителями России и событиями. Обрати внимание, 

что во втором столбце есть один лишний элемент.  

А) Павел I                           1) Жалованная грамота городам 

Б)  Елизавета Петровна      2) Швейцарский поход А.В. Суворова  

В)  Петр I                            3) Азовские походы 

Г)  Анна Иоанновна           4) ограничение службы дворян 25 годами 

                                            5) участие России в Семилетней войне 

7.  Установите соответствие между темами из перечня и иллюстрациями.  

А) Государственные реформы в 1762-1796 гг. 

Б) Русско-турецкие войны 

В) Восстание Е. Пугачева 

Г) Правление Павла  



1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

8. Прочитайте текст и выполните задания. 

Перед вами четыре предложения. Два из них являются теоретическими положениями, 

которые требуется аргументировать. Другие два содержат факты, которые могут 

послужить аргументами для теоретических положений. Подбери для каждого 

теоретического положения соответствующий факт. Ответ запиши в таблицу.  

1) Именно в XVIII произошло самое крупное в истории России крестьянское восстание 

под предводительством Е.Пугачёва. 

2) Были приняты такие документы как, "Манифест о вольности дворянской", а позже и 

"Жалованная грамота дворянству" 

3) В период дворцовых переворотов царская власть вынуждена была укреплять позиции 

своей главной опоры - дворянства. 

4) В XVIII своего расцвета (апофеоза) достигло крепостное право, сделавшее положение 

крепостных крестьян ещё более тяжёлым.  

 

9. Какое событие истории России XVIII века 

нашло отражение на данной схеме? Назовите его.  

10. Какие суждения, относящиеся к событиям, 

обозначенным на схеме, являются верными? 

Выбери два суждения из пяти предложенных, 

выпиши цифры, которыми они обозначены.  

1) Событие, изображенное на схеме, 

происходило в период с 1773 по 1775 гг. 

  Номер предложения, содержащего 

   положение 1 факт 1  положение 2 факт 2 

Ответ: 
 

  
 

  

Рассмотрите карту и выполните задания 9-10. Используйте в ответах информацию текста,  

а также знания из курса истории. 



2) Участником событий, изображенных на схеме, был Кондратий Булавин. 

3) Цифрой «3» на схеме обозначено место пленения предводителя вооруженных отрядов, 

действия которых обозначены черными стрелками. 

4) У города, обозначенного на схеме цифрой «2», войска, действия которых обозначены 

чёрными стрелками, одержали победу. 

5) В составе войск, действия которых обозначены на схеме черными стрелками, были 

только казаки и помещичьи крестьяне. 

Прочитайте текст и выполните задания 11 и 12. Используйте в ответах информацию 

текста, а также знания из курса истории. 

 «В этот сравнительно короткий 37-летний период пять раз при помощи оружия 

происходила смена правителей на троне. Начало этой эпохе положила смерть Петра I, а 

завершилась она воцарением Екатерины II. Политика российских правителей в этот 

период была порой непоследовательной и поэтому малорезультативной. 

Последовательность внутренней политики сохранилась лишь в одном – в расширении 

прав и привилегий дворянства. 

После переворота, приведшего к власти Екатерину I, и создания Верховного тайного 

совета усилилось влияние верхов дворянства на государственное управление. При Анне 

Иоанновне срок обязательной службы дворян был ограничен 25 годами. Был отменён указ 

о единонаследии. При __________дворянство было освобождено от наказаний розгами и 

кнутом. Помещики получили право без суда ссылать своих крепостных крестьян в 

Сибирь.» 

11.  Укажите название эпохи в истории России, о которой идёт речь в отрывке. Назовите 

монарха, имя которого пропущено в отрывке.  

12.  Опираясь на текст, ответьте на вопросы: как автор оценивает внутреннюю политику 

российских правителей в этот период? Какое направление в их деятельности автор 

считает ключевым?  

13. Прочитайте список имён исторических деятелей, терминов, названий, дат  1) 

Екатерина Вторая; 2) «золотой век российского дворянства»; 3) «Жалованная грамота 

дворянству»»;   4) 1785 г.  

Опираясь на знание истории, напишите небольшое сочинение (3-4 предложения). Чтобы 

получить максимальный балл, постарайтесь использовать все элементы из 

представленного списка, вы можете использовать предложенные слова в любой 

последовательности.  

Помните, что составленный текст должен соответствовать исторической 

действительности. 

 

9 КЛАСС.  

ВХОДНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 

1 вариант. 

Часть 1.  

1. Высшее правительственное учреждение при Петре I с 1711 года: 1) Боярская дума; 2) 

Ближняя канцелярия; 3) Кабинет министров; 4) Правительствующий Сенат 

2. Какое событие произошло в России в 1722 году: 1) был принят Табель о рангах; 2) 

подписан указ о единонаследии; 3) создана Тайная канцелярия   4) проведена городская 

реформа 

3. В каком году Крым был присоединен к России: 1) 1721 г;  2) 1741 г;    3) 1783 г.;    4) 

1791 г. 

4. Определите событие, которое произошло позже других. 1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева; 2) Великое посольство, направленное Петром I в 

Западную Европу; 3) Семилетняя война; 4) Северная война. 



5. В ходе церковной реформы Петр I: 1) упразднил патриаршество; 2) конфисковал 

обширные владения церкви; 3) отделил церковь от государства ;  4) изменил 

летосчисление 

6. Главная причина Северной войны:  1) борьба за выход в Северное море; 2) борьба 

против владычества шведов на Балтике; 3) вторжение шведов на территорию Украины;  4) 

разгром союзников России в борьбе против Швеции 

7. Чем известен в русской истории 1703 год?  1) произошло сражение под Нарвой; 2) 

русские войска овладели штурмом крепостью Нотебург; 3) был заложен Санкт-Петербург; 

4) Дания вышла из войны со Швецией 

8. Рекрутская повинность - это:  1) обязанность крестьян работать на казенной 

мануфактуре; 2) выставление определенного количества людей из податного сословия для 

обслуживания нужд армии;  3) государственный налог с крестьян на содержание армии;   

4) обязанность податного сословия выставлять от своей общины определенное количество 

солдат 

9. В 1721 г. произошел (о): 1) заключение перемирия с Турцией; 2) морское сражение у о. 

Гренгам; 3) заключение Ништадтского мира  4) разгром шведской эскадры у мыса Гангут 

10. Первая печатная газета в России называлась: 1) «Четьи-Минеи»; 2) «Апостол»;  3) 

«Ведомости»;  4) «Часослов» 

11. Венцом петровских преобразований в науке и просвещении стал(о):  1) указ об 

учреждении Академии наук и художеств; 2) открытие первого русского музея-

Кунсткамеры; 3) формирование системы профессионального образования 4) указ об 

организации государственной горно-разведывательной службы 

12.Кто из правителей открыл эпоху дворцовых переворотов? 1) Петр II; 2) Анна 

Иоанновна; 3) Елизавета Петровна; 4) Екатерина I. 

13. Политика протекционизма и меркантилизма, проводимая Петром I способствовала: 1) 

развитию отечественной промышленности и защите ее от иностранной конкуренции; 2) 

снижению пошлин на товары  с Востока; 3)снижению пошлин на все иностранные товары; 

4)запрету торговли иностранным купцам. 

14. При правлении Екатерины I реальная власть сосредоточилась в руках: 1) Э.И. Бирона; 

2) А.Д. Меншикова; 3) А.И. Остермана;     4) Д.М. Голицына. 

15. Как называлась передача церковного имущества в государственную собственность: 1) 

протекционизм; 2) меркантилизм; 3) секуляризация; 4) колонизация. 

16. Главный документ, изданный в пользу дворян при Екатерине II: 1) указ о 

единонаследии; 2) Табель о рангах; 3) «Манифест о вольности дворянства»; 4) 

«Жалованная грамота дворянству». 

17.Эпоха дворцовых переворотов – это период: 1) 1700-1721 гг.; 2) 1725-1762 гг.;   3) 1762-

1796 гг.; 4) 1796-1801 гг. 

18. Современником Екатерины II был: 1) Симеон Полоцкий; 2) Степан Разин; 3) 

Александр Радищев; 4) патриарх Никон 

19. Что из перечисленного характеризует внутреннюю политику Екатерины II?  1) созыв 

Уложенной комиссии; 2) принятие Табели о рангах;  3) созыв первого в истории Земского 

собора;     4) принятие Указа о единонаследии 

20. В результате какого события Россия завоевала выход в Черное море?  1) войны России 

с Турцией и Крымом в 1676–1681 гг. 2) присоединения украинских земель в 1654 г. 3) 

русско–турецкой войны 1768–1774 гг.  4) русско–турецкой войны 1806–1812 гг. 

21.  А.В. Суворов , П. А. Румянцев известны в истории России как : 1) художники-

портретисты XVIII века.;  2) полководцы, одержавшие крупные победы в войнах XVIII в.;   

3) государственные деятели периода Смутного времени;   4) представители духовенства 

периода церковного раскола 

22. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева проходила в: 1) 1763-1765 

гг.; 2) 1771-1774 гг.; 3) 1773-1775 гг.; 4) 1783-1786 гг. 



23. Годы правления Павла 1: 1) 1700 – 1721 гг.;   2) 1762 – 1796 гг.; 3) 1754 – 1801 гг.; 4) 

1796 – 1801 гг. 

Часть 2.  

1. Табель о рангах: 1) уравнивала в положении все посадское население; 2) уравнивала в 

служебном положении старую и новую аристократию; 3) разделила службу на 

гражданскую и военную; 4) устанавливала порядок назначения на службу с учетом 

знатности и происхождении; 5) давала возможность служебного роста служилому 

человеку вне зависимости от его происхождении 

2. Новые явления в образе жизни людей первой четверти XVIII в.: 1) средством 

передвижения стали кареты; 2) ношение европейской одежды; 3) использование таких 

тканей, как парча и тафта; 4) введение нового летосчисления; 5) введение ассамблей  

3. Расположите события в хронологическом порядке войны (запишите цифры в 

последовательном порядке): 1) основание Санкт-Петербурга; 2) учреждение Академии 

наук; 3) введение нового летоисчисления; 4) создание Сената 

4.  Установите соответствие 

А) регент 1) привилегированный воинский отряд, «верные слуги государя», не связанные с 

административными учреждениями, происходившие из числа служилого дворянства 

и иностранцев, приближенных к трону 

Б) 

абсолютизм 

2) могущественная военная держава, объединяющая разные народы и территории в 

единое государство 

В) 

«верховники» 

3) акт, иногда рассматривающийся как документ конституционного содержания, 

предложенный к подписанию императрице Анне Иоанновне при её вступлении на 

престол членами Верховного тайного совета 

Г) гвардия 4) форма правления, при которой неограниченная верховная власть принадлежит 

монарху 

Д) империя 5) придворный, пользующийся особой благосклонностью монарха, получающий от 

него различные привилегии и оказывающий влияние на внутреннюю и внешнюю 

политику 

Е) фаворит 6) временный правитель при малолетстве, болезни, отсутствии монарха. 

Ж) кондиции 7) члены Верховного тайного совета в России 

Ответ 

А Б В Г Д Е Ж 

       

5. Прочитайте отрывок з сочинения современного историки Е.З. Анисижова и ответьте на 

вопросы. 



«Судьба Екатерины доказала, что человеческая воля, желание могут стать не менее 

реальным и могучим фактором истории, чем десятки многопушечных кораблей и тысячи 

солдат. Императрица Екатерина создала-таки себе славу, ставшую ей мощным оружием, 

как тот военный корабль, который назывался «Слава Екатерины»... Французский 

дипломат Корберон писал в своем донесении, что слава которую создала себе 

императрица, ее решительный характер, ее способности и удача заменяют ей искусных 

государственных людей и опытных генералов. «.Императрица вошла в историю России 

как выдающийся государственный деятель, и эпоха ее царствования стала временем 

грандиозных реформ и издания важнейших законодательных актов... Перед ней были 

реальные цели укрепления самодержавия, проведения необходимых военной, 

административной и сословной реформ. Она осуществляла их в едином ключе, с одной 

генеральной идеей — максимально способствовать развитию и совершенствованию того 

«регулярного» государства основы которого заложил еще Петр 

Великий. ..Законодательные акты Екатерины надолго пережили ее и вместе с основными 

законами Петра Великого стали на долгие десятилетия основой российской 

государственности. Собственно, о таком выводе историка и мечтала» вероятно, 

честолюбивая царица-законодательница». 

1. О каком хронологическом периоде в истории России идет речь в документе? Укажите 

его рамки. 2.Под каким названием вошел в историю этот период? 

2 вариант. 

  Часть 1. 

1. В период царствования Петра I появились: 1) земства; 2) коллегии; 3) приказы; 4) 

министерства 

2. По указу о единонаследии: 1) дворянам поместья предоставлялись на условиях несения 

службы;  

2) боярские вотчины не могли дробиться при наследовании; 3) дворянские поместья 

оказывались в более привилегированном положении, чем вотчины бояр; 4) поместья 

дворян приравнивались к боярским вотчинам 

3. Как часто называют период засилья иностранцев при дворе Анны Иоанновны  

1) "Годы бедствия"; 2) "Хованщина ; 3) "Бироновщина";  4) "Смутное время" 

4. Главная официальная цель Великого посольства 1697-1698 гг.: ) укрепление связей с 

западными странами,  2) поиск союзников для борьбы с Швецией;  3) создание 

антитурецкого союза европейских государств; 4) заключение торговых соглашений со 

странами Западной Европы. 

5. Прочтите отрывок из указа Петра I и укажите, где произошло сражение, о котором идёт 

речь. «Сия у нас победа может первая назваться, понеже над регулярным войском никогда 

такой не бывало, к тому ж ещё гораздо меньшим числом будучи пред неприятелем, и 

поистине оная виною всех благополучных последований России, понеже тут первая проба 

солдатская была и людей, конечно, ободрила, и «матерью Полтавской баталии» названа 

как одобрением людей, так и временем». 

1) при Гросс-Егерсдорфе; 2) у деревни Лесной  3) при Цорндорфе; 4) у острова Гренгам 

6. Меркантилизм – это: 1) политика, направленная на стимулирование производства 

отечественной продукции; 2)  политика, направленная на стимулирование ввоза в страну 

иностранных товаров; 3) политика, направленная на строительство городов. 

7. Как называлось открытое в 1764 г. в Петербурге учебное заведение для девушек 

дворянского происхождения?  1) Петербургский университет;  2) Смольный институт; 3) 

Царскосельский лицей; 4) Гатчинский колледж                                      

8. Важнейший итог Полтавской битвы: ) перелом в ходе войны в пользу России;  2) распад 

Северного союза 3) потеря русскими войсками Нарвы;   4) отказ Карла XII от похода на 

Москву 

9. В годы правления Петра I произошло восстание под предводительством 1) И. И. 

Болотникова ; 2) К. А. Булавина;  3) Т. Костюшко ;    4) С. Т. Разина 



 10. «Эпохой просвещенного абсолютизма» историки называют царствование   

1) Павла I;  2) Елизаветы Петровны; 3) Екатерины II ;    4) Алексея Михайловича 

11. Знаменитое пособие с правилами хорошего тона называлось:  

1) «Домострой»; 2) «Часословец»;  3) «Книга о скудости и богатстве»;   4) «Юности 

честное зерцало» 

12. Определите событие, которое произошло раньше других.  1) Крестьянская война под 

предводительством Е.И.Пугачева  2) Великое посольство, направленное Петром I в 

Западную Европу   3) Семилетняя война  4) Северная война  

13. В ходе какой войны русские войска взяли Берлин? 1) Семилетней;  2) Северной;  3) 

Ливонской ;  4) Русско-турецкой войны 1768-1774 гг.. 

14. В каком году была проведена губернская реформа, согласно которой вместо 15 было 

создано 50 губерний и введена двухуровневая система административно-

территориального устройства?  

1) 1762 г;  2) 1764 г.;  3) 1767 г.;  4) 1775 г.; 

15.В середине XVIII века Россия принимала участие в войне вошедшей в историю как   

1) Семилетняя;  2) Северная;  3) Отечественная;    4) Крымская. 

16. Золотым веком русского дворянства называли царствование:  

1) Петра I 2) Анны Иоанновны 3) Екатерины II   4) Екатерины I. 

17. Какое название в XVIII в. получила комиссия, созванная Екатериной II для 

составления нового свода законов?  1) Негласный комитет; 2) Избранная рад; 3) 

Уложенная комиссия;  4) Конференция 

18. В результате Северной войны Россия получила: 1) выход в Балтийское море; 2) 

Новгородские земли;  3) Смоленские земли;  4) Финляндию 

19. Каким образом Екатерина II пришла к власти?   1) по наследству после смерти своего 

отца; 2) в результате дворцового переворота; 3) в результате избрания на Земском соборе; 

4) по завещанию своего брата. 

 20. Россия стала называться империей с: 1) 1709г; 2) 1714г.;   3) 1721г;  4) 1725г. 

21. Итоги русско-турецкой войны 1768-1774 гг. подвел 1) Кючук-Кайнарджийский 

договор; 2) Сан-Стефанский договор; 3) Ясский договор ;  4) Георгиевский трактат 

22. Известный полководец, написавший книгу «Наука побеждать», - это   

1) А.Д. Меншиков 2)  А. В. Суворов 3) П.С.Салтыков 4) П. А. Румянцев 

23. Какие из названных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 1) 1700 г., 1709 г., 

1721 г. 2) 1768 г., 1774 г., 1791 г.  3) 1725 г., 1730 г., 1741 г.   4) 1772 г., 1793 г., 1795 г. 

Часть 2.  

1. Какие события относятся к правлению Петра I? 1) Северная война   2) взятие крепости 

Измаил 3) Взятие Казани  4) создание стрелецкого войска   5) Учреждение Сената   6) 

Полтавская битва 

 2. Важнейшие памятники архитектуры Петровской эпохи: 1) Петропавловский собор и 

Петропавловская крепость;  2) церковь Ильи Пророка в Ярославле;  3) ансамбль 

Ростовского кремля;    4) здание Двенадцати коллегий;  5) Меншиковский дворец в 

Петербурге 

3. Расположите в хронологической последовательности события Северной войны 

(запишите цифры в последовательном порядке): 1) Полтавская битва ;  2) Гангутское 

сражение ;  3) сражение у деревни Лесной;  4)  Нишатдский мирный договор 

4. Установите соответствие между правителем России и временем его правления 

Правитель Годы правления 

А) Екатерина I                                             

Б) Анна Иоанновна                                     

В) Пётр III                                                   

Г) Екатерина II                                            

Д) Пётр II                                                    

Е) Елизавета Петровна                               

1) 1727-1730 гг. 

2) 1740-1741 гг. 

3) 1741-1761 гг. 

4) 1725-1727 гг.                                                                        

5) 1762-1796 гг. 

6) 1761-1762 гг. 



Ж) Иван VI Антонович           7) 1730-1740 гг. 

Ответ  

А Б В Г Д Е Ж 

       

5. Прочтите отрывок из сочинения историка и назовите имя ученого, о котором идет речь. 

«Блестящее выступление ученого на публичном собрании Академии в 1749 году с 

«Похвальным словом» Елизавете Петровне произвело впечатление на императрицу, 

которая в августе 1750 года приняла его в Царском Селе, а полугодом позже пожаловала 

чином коллежского советника с окладом 1200 рублей в год. У него появился влиятельный 

покровитель в лице фаворита Елизаветы Петровны Ивана Ивановича Шувалова. Именно 

ему ученый сумел внушить мысль о необходимости создания в Москве университета. Он 

составил подробный план организации университета». 

 

9 КЛАСС.  

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 
№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 

 Выполнить тест 

1 Автором проекта реформ по 

преобразованию 

государственного аппарата в 

1810-1811гг. был: 

1) П.А.Строганов;     2) 

Н.Н.Новосильцев;    

3) М.М.Сперанский;   4) 

А.А.Аракчеев 

Указ «о вольных хлебопашцах», 

по которому помещики получили 

право отпускать крестьян на волю 

за выкуп, утвердил: 

1) Павел I;  2) Александр I    3) 

Николай I     4) Александр I 

Какой административный орган 

был в России высшей судебной 

инстанцией? 

1) Сенат  2)  Юстиц-коллегия   3) 

Министерство юстиции  4) 

Государственный совет 

2 Укажите причину 

обострения русско-

французских отношений, 

приведших к войне 1812г.: 

1) стремление Наполеона 

захватить святые места 

Иерусалима и Палестины; 

2) личная неприязнь 

Александра I к Наполеону; 

3) стремление Наполеона к 

европейскому и мировому 

господству; разрыв 

Францией в 1811г. союза с 

Россией; 

4) желание России 

реставрации Бурбонов 

Из приведённых ниже названий 

укажите то, которое не связано с 

событиями 1812г.: 

1) р. Березина     

2) Тильзит    

3) Смоленск     

 4) Малоярославец 

Отступление русских войск в 

начале войны 1812г. было 

вызвано 

1) внезапностью нападения 

наполеоновской армии на Россию 

2) превосходством сил Наполеона 

3) неумелым руководством 

Александра I 

4) неподготовленностью России к 

войне 

 

3 Отметьте генеральное 

сражение в период 

Отечественной войны 1812г? 

1) Смоленское  

2) Тарутинский марш-маневр  

3) Бородинское 

Из приводимых ниже участников 

войны 1812г. с партизанским 

движением был связан: 

1) А.П.Ермолов   

2) П.И.Багратион    

3) Н.Н.Раевский           

4) Д.В.Давыдов 

Какое из названных 

событий Отечественной 

войны 1812г. произошло 

позже других? 

1) Смоленское сражение 

2) совет в Филях 

3) Бородинское сражение 

4) Тарутинский марш-

манёвр 

4 Финляндия вошла в состав 

Российской империи: 

Укажите дату Бородинского 

сражения: 

В каком году Россия подписала с 

Францией Тильзитский мирный 



1) в 1812г.  2) в 1815г.  3) в 

1809г.  4) в 1820г. 

1) 26 августа 1812г.  2) 13 октября 

1812г.   3) 8 декабря 1812г.   4) 8 

ноября 1812г. 

договор? 

1) в 1801 г. 3) в 1807 г.  2) в 1803 

г. 4) в 1812 г. 

5 Трёхдневная «Битва 

народов» в 1813г., в которой 

были полностью разбиты 

войска Наполеона, 

произошла: 

1) под Берлином   2) под 

Аустерлицем   

3) под Лейпцигом    4) при 

Ватерлоо 

После окончания войны с 

Наполеоном к России отошла (о): 

1) Вестфалия     2) Сардинское 

королевство      

3) Большая часть Великого 

герцогства Варшавского      

4) Силезия 

Укажите государства, вошедшие 

в «Священный союз», созданный 

в 1815г.: 

1) Россия, Франция, Испания                          

2) Россия, Австрия, Пруссия 

3) Россия, Польша, Турция                             

4) Россия, Англия, Австрия 

6 Отметьте, что 

способствовало 

формированию взглядов 

декабристов (найди лишнее): 

1) Отечественная война 

1812г. и патриотический 

подъём в стране                  

2) аракчеевщина 

3) вольнолюбивые идеи 

А.И.Радищева, А.С.Пушкина                                         

4) стремление прославиться в 

истории 

Изменение, которое готовили 

декабристы в случае победы 

восстания: 

1) установление дворянской 

диктатуры, предоставление личной 

свободы крестьянам 

2) передачу всей земли крестьянам 

в безвозмездное пользование, 

разгон Сената 

3) передачу всей земли 

крестьянским общинам, отмену 

монархии 

4) отмену крепостного права, 

созыв Учредительного собрания 

Выберите неправильный ответ. 

По «Конституции» Н. Муравьева:  

1) Россия должна была стать 

конституционной монархией  

2) Россия должна была стать 

демократической республикой   

3) в России отменялось 

крепостное право  

4) земля оставалась у помещиков, 

крестьяне получали 2 десятины 

7 Лидер Южного общества:  

1) Муравьев; 2) 

Каховский; 3) Пестель; 

4) Трубецкой 

Лидер Серного общества:     

1) Муравьев;  2) 

Каховский;  3) Пестель;   4) 

Трубецкой 

Кто отказался стрелять в Николая 

на Сенатской площади? 1) 

Муравьев; 2) Каховский; 3) 

Пестель; 4) Трубецкой 

8 Установите соответствие 

Гос.деятел

и 
Деятельност

ь 

A) М.М. 

Сперански

й 

1) участник 

русско-ту-

рецкой 

войны 

Б) Е.Ф. 

Канкрин 
2) 

финансовая 

реформа 

B) П. 

Д.  Киселев 
3) Свод 

законов 

Российской 

империи 

Г) И.В. 

Гурко  
4) 

крестьянска

я реформа 

  5) начальник 

III отделе-

ния Соб-

ственной 

Его Импера-

торского Ве-

личества 

канцелярии 
 

Установите соответствие 

 Реформы, 

преобразования 
Имена 

1. разработка 

проекта о созыве 

выборных от 

земств 

2. подготовка 

отмены 

крепостного 

права в конце 

1850-х гг. 

3. проект созыва 

представительног

о органа - 

Государственной 

думы 

А) М.М. 

Сперански

й 

Б) М.Т. 

Лорис-

Меликов 

В) Н.А. 

Милютин 

Г) Г.А. 

Потёмкин 

 

Установите соответствие  

Ист. 

деятели 

Достижения 

А) 

Александр I 

Б) 

Е.Ф.Канкри

н 

В) 

П.Д.Киселе

в 

1) реформа 

государственны

х крестьян  

2) отмена 

крепостного 

права в 

Прибалтике; 

3) введение 

«серебряного 

рубля» 
 

9 Укажите автора «теории 

официальной народности»: 

1) С.С.Уваров    

2) Николай I   

3) А.Х.Бенкендорф   

4) А.А.Аракчеев 

Определите, с чьим именем 

связана подготовка «Свода 

законов Российской империи»: 

1) М.М.Сперанского      

2) графа К.В. Нессельроде    

3) графа А.Х.Бенкендорфа    

Как в газете «Голос» от 16 

февраля 1880 г. современниками 

был назван период, когда М.Т. 

Лорис-Меликов находился во 

главе внутренней политики 

государства? 1) «период 



4) графа П.Д. Киселёва контрреформ» 2) «эра 

либеральных реформ» 3) 

«диктатура сердца» 4) «эра 

меркантилизма» 

1
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«Западников» и 

«славянофилов» сближало: 

1) требование к немедленной 

революции             

2) требование цареубийства 

3) стремление мирного 

реформирования России      

4) стремление сохранить 

самодержавие 

 

«Славянофильство» - это: 

1) религиозное течение 

2) идея превосходства славянской 

расы 

3) теория особого пути развития 

России      

4) стремление сохранить 

крепостничество 

«Западники» - это: 

1) религиозная секта       

2) представители 

западноевропейских стран - 

инвесторы России 

3) сторонники преимущественно 

западноевропейского пути 

развития России 

4) литературное объединение 

1
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Крестьянская реформа 1861 

г. не привела к: 

1) освобождению самой 

многочисленной части 

населения; 

2) выходу страны из 

экономического кризиса; 

3) духовному кризису в 

российском обществе; 

4) развитию капитализма в 

России. 

Крестьянам предоставлялась земля 

по реформе 1861 г. 

1) за выкуп при содействии 

государства 

2) за выкуп при содействии 

земских управ 

3) за счёт государственной казны 

4) за счёт ссуды помещика 

Положение крестьян после 

реформы 1861г. 

характеризовалось (отметьте 

лишнее):  

1) малоземельем    2) безденежьем     

3) бесправием     

4) быстрым созданием 

фермерских хозяйств 

1
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Военная реформа 1874г. 

включала: 

1) отмену рекрутских 

наборов                      

2)  введение ограниченной 

воинской повинности       

3) службу в пехоте (10 лет)                   

4) возможность 

представителю любого 

сословия, в том числе 

крестьян, мещан, стать 

офицером 

Судебная реформа 1864г. 

предусматривала: 

1) бессословность, гласность, 

независимость суда 

2) закрытость судебных заседаний 

3) отсутствие состязательности 

процесса (происходил без участия 

прокурора и защитника) 

4) участие в окружном суде 

присяжных заседателей 

Дела, не находящиеся в ведении 

земств: 

1) строительство местных дорог   

2) создание местных школ и 

училищ                  

3) создание местных больниц 

4) замена членами земств 

государственных чиновников, 

осуществление политической 

власти на местах 

1
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Что из названного является 

одной из причин русско-

турецкой войны 1877-1878 

гг.? 

1) поддержка 

освободительной борьбы 

южных славян против 

Турции 

2) стремление Турции 

завоевать Болгарию 

3) союзнические 

обязательства России перед 

Англией и Францией 

4) помощь Германии в 

расширении степени ее 

влияния на Балканах 

По условиям Парижского мирного 

трактата (1856г.): 

1) Чёрное море объявлялось 

нейтральным, поэтому Россия 

лишалась права иметь там свой 

военный флот 

2) Севастополь переходил под 

юрисдикцию Турции 

3) к России присоединялась 

Валахия                   

4) Россия теряла Крым 

 

Укажите международное 

событие, о котором писал 

министр иностранных дел 

А.М.Горчаков: «Этот…есть самая 

чёрная страница в моей службе»: 

1) о Берлинском конгрессе 1878г. 

2) о Парижском мире 1856г. 

3) о Сан-Стефанском договоре 

1878г. 

4) о договоре Союза трёх 

императоров 1882г. 

 

1
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Назовите дату Пекинского 

договора России с Китаем: 

1) 1860г.   2) 1870г.   3) 1880г.    

4) 1895г. 

 

Кавказская война 1817-1864 гг 

велась Россией за… 

1) сохранение в составе империи 

Северного Кавказа,  

2) захват Армении и Грузии 

3) лидерство в Малой Азии 

Назовите даты Кавказской войны, 

которую вела Россия с народами 

Кавказа в XIX веке: 

1) 1817-1864 2) 1820-1849 3) 

1838-1875 4) 1813-1855 

 

1
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Какие 2 из перечисленных 

ниже исторических деятелей 

XIX в. были авторами 

либеральных реформ в 

В чём состояли контрреформы, 

проведённые в 1880-х гг. 

правительством Александра III 

(отметьте лишнее): 

В 1897-1899 гг. министром 

финансов СЮ. Витте была 

проведена денежная реформа, 

ознаменовавшая введение: 



России? 

1) С.Ю. Витте  

2) М.М. Сперанский  

3) Г.В. Плеханов  

4) Н.М. Карамзин  

5) А.И. Герцен 

 

1) издано «Положение об 

усиленной и чрезвычайной 

охране», по которому власти 

могли выслать любого человека, 

закрыть любое учебное заведение 

или газету, передать дело 

военному суду 

2) введены земские начальники, 

имевшие практически всю власть 

на местах 

3) затруднён выход крестьян из 

общин 

4) увеличены права земств, они 

пользовались большей свободой от 

надзора властей 

1) золотого обращения  

2) серебряного обращения  

3) медного рубля  

4) бумажных кредитных билетов 

 

1
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В число руководителей 

организации «Народная 

воля» в 1879 – 1884 гг. 

входили:                                   

   

 1) П.И.Пестель, 

Н.М.Муравьёв; 

 2) Н.И.Новиков, 

А.Н.Радищев; 

 3) А.С.Хомяков, 

И.С.Аксаков; 

 4) А.И.Желябов, 

С.Л.Перовская. 

Лидером консервативного 

движения в России 50-60гг XIX 

века был  

1) начальник жандармерии, граф 

П.Шувалов,  

2) М.Лорис-Меликов,  

3) генерал И.Гурко 

 

Главным идеологом русского 

анархизма был  

1) П.Лавров  

2) П.Ткачев  

3) Н.Чернышевский  

4) М.Бакунин 

 

1

7 

Какие из перечисленных 

ниже явлений, событий 

относились к 

преобразованиям Александра 

III? Укажите 2 верных 

явления или события из пяти 

предложенных 

1) право крестьян переходить 

в сословие мещан, купцов 

2) издание циркуляра о 

«кухаркиных детях» 

3) снижение выкупных 

платежей 

4) переселение крестьян на 

хутора 

5) предоставление крестьянам 

личной свободы 

Развитие промышленности в 

пореформенной России 

характеризовалось следующим 

(выбрать 4 ответа): 

1)расцвет металлургической 

промышленности в 60-е годы XIX 

в.;  

2) превращение металлургии в 

ведущую отрасль русской 

промышленности; 

3) активное строительство 

железных дорог; 

4)завершение в основном 

промышленного переворота; 

5) закрытие или передача в 

частные руки некоторых 

убыточных государственных 

предприятий; 

6)исчезновение кустарного 

производства; 

7)формирование кадрового 

пролетариата; 

8)превращение текстильной 

промышленности в ведущую 

отрасль русской промышленности 

Какие 3 из перечисленных 

изменений, преобразований были 

проведены во время Великих 

реформ 1860-1870-х гг.: 

 1) отмена рекрутского набора в 

армию; 

 2) ограничение барщины тремя 

днями в неделю; 

 3) создание губернских и 

уездных земств; 

 4) запрещение продавать 

крестьян без земли; 

 5) введение института 

присяжных заседателей; 

 6) освобождение дворян от 

военной службы. 
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Какие политические партии 

начала XX в. относились к 

либеральному лагерю? 

Найдите в приведённом ниже 

списке 2 партии и запишите 

цифры, под которыми они 

указаны. 

1) «Союз русского народа» 

2) «Союз 17 октября» 

3) Партия социалистов-

Какие направления содержала 

аграрная реформа П. А. 

Столыпина? Найдите в 

приведённом ниже списке 2 

направления и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) переселение малоземельных 

крестьян за Урал 

2) укрепление крестьянской 

общины 

Что из названного относится к 

событиям русско-японской войны 

1904−1905 гг.? Укажите 2 верных 

положения и запишите цифры, 

под которыми они указаны. 

1) бои у оз. Хасан 

2) осада Плевны 

3) оборона Порт-Артура 

4) Цусимский бой 

5) оборона Шипки 



революционеров 

4) Партия конституционных 

демократов 

5) Российская социал-

демократическая рабочая 

партия 

3) ограничение использования в 

сельском хозяйстве наёмного 

труда 

4)поддержка деятельности 

Крестьянского банка 

5)принудительное отчуждение 

помещичьих земель 
 Написать понятие 

1
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Условное название политики, 

отличавшейся мелочной 

регламентацией, всесилием 

чиновничества, пресечением 

всяческого своеволия, данное 

по имени одного из 

приближённых Александра I 

 

Направление течения 

общественной мысли, 

характеризуемое стремлением 

сохранить в неприкосновенности 

сложившиеся устои и традиции 

государственной и общественной 

жизни, отстаивающее ценность 

государственного и общественного 

порядка, декларирующее отказ от 

«радикальных» реформ и 

представленное в России первой 

половины XIX в. Н. М. 

Карамзиным, С. С. Уваровым, М. 

П. Погодиным. 

Сподвижниками - реформаторами 

стали сверстники молодого царя, 

среди которых были граф П.А. 

Строганов, Н.Н. Новосильцев, 

князь А.А. Чарторыйский, граф 

В.П. Кочубей. Вместе с 

императором они составили так 

называемый _________, на 

заседаниях которого обсуждались 

проекты преобразований. 

 Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните задания 
2

0 

Отрывок из воспоминаний 

«Что бы ни говорили и что 

бы ни думали о 1 марта, его 

значение было громадное… 

Оно прервало 26-летнее 

царствование императора, 

который открыл для России 

новую эру, поставив её на 

путь общечеловеческого 

развития; после векового 

застоя он дал ей громадный 

толчок вперёд реформами: 

крестьянской, земской и 

судебной. И первая, и 

величайшая из этих реформ, 

крестьянская, в 

экономическом отношении 

не удовлетворяла 

требованиям лучших 

представителей общества… 

Труды Янсона, кн. 

Васильчикова и других 

исследователей показали 

полное расстройство 

экономического быта 

крестьян: малоземелье, 

развитие сельского 

пролетариата 

и …несоответствие 

крестьянских платежей с 

доходностью их земель… 

Другие преобразования, 

под усилившимся влиянием 

противников реформ и 

реакции, проявившейся в 

самом императоре, были 

урезаны и искажены разными 

дополнениями, изъятиями, 

разъяснениями. Мало-помалу 

Прочтите отрывок из речи 

российского императора. 

«Нет сомнения, что крепостное 

право, в нынешнем его положении 

у нас, есть зло, для всех 

ощутительное и очевидное, но 

прикасаться к нему теперь, было 

бы делом ещё более губительным. 

Покойный император <…>, в 

начале своего царствования, имел 

намерение дать крепостным 

людям свободу, но потом сам 

отклонился от своей мысли, как 

совершенно ещё преждевременной 

и невозможной в исполнении… 

Но нельзя скрывать от себя, 

что теперь мысли уже не те, какие 

бывали прежде, и всякому 

благоразумному наблюдателю 

ясно, что нынешнее положение не 

может продолжиться навсегда. 

Причины этой перемены мыслей и 

чаще повторяющихся в последнее 

время беспокойств я не могу не 

отнести больше всего… к 

собственной неосторожности 

помещиков, которые дают своим 

крепостным несвойственное 

состоянию последних высшее 

воспитание, а через то, развивая в 

них новый круг понятий, делают 

их положение ещё более 

тягостным; к тому, что некоторые 

помещики – хотя благодаря Богу 

самое меньшее их число, – забывая 

благородный труд, употребляют 

свою власть во зло, а дворянские 

предводители, как многие из них 

сами мне отзывались, к 

Прочитайте отрывок из 

записок иностранца, 

посетившего Россию. 

«В прошлом номере мы дали 

краткий обзор представительных 

учреждений в Западной Европе. 

Теперь интересно, каков будет 

наш парламент? 

На этот вопрос ответить пока 

ещё трудно. Будущая _______, 

несомненно, будет претерпевать 

дальнейшие изменения и 

усовершенствования, 

сравнительно с ныне 

действующим Положением о ней. 

Манифест 17-го октября 

предоставил ей полную 

возможность такого 

самоусовершенствования, и, 

наверное, ________ не замедлит 

воспользоваться этою 

возможностью. 

Из кого она будет состоять? 

Какие главнейшие партии займут 

в ней традиционные центр, левую 

и правую стороны? 

Пока и этого мы ещё не 

знаем. И, лишь наблюдая 

происходящие теперь у нас 

выборы выборщиков и членов 

_______, можно с некоторой 

вероятностью предполагать о 

преобладании в ней «партии 

народной свободы». 

Сильно всколыхнули всю 

нашу страну эти выборы! 

Русские люди живо 

почувствовали величие 

переживаемого момента, ещё 



общественные силы и 

правительственная власть 

пошли врозь, общественные 

элементы потеряли всякое 

влияние на течение 

государственной жизни, на 

ход управления… 

Поучительный характер 

1 марта заключается именно 

в том, что это был финал 

двадцатилетней борьбы 

между правительством и 

обществом». 

1. Как звали императора, об 

итогах царствования 

которого говорится в 

тексте? Укажите год 

проведения реформы, 

названной в тексте 

«величайшей» среди реформ 

этого царствования. 

2. Какие недостатки 

реформ (процесса 

реформирования), 

проведенных в данное 

царствование, отмечает 

автор? Укажите не менее 

двух недостатков. Какое 

основное последствие этих 

недостатков для 

общественно-

политической ситуации 

называет автор? 

3. На основе исторических 

знаний приведите не менее 

трёх положений, которые 

раскрывают основные 

принципы одной (на выбор) 

из названных в тексте 

реформ, кроме 

крестьянской. Сначала 

укажите название 

реформы, затем ее 

принципы. 

 

 

пресечению таких 

злоупотреблений не находят 

средств в законе, ничем почти не 

ограничивающем помещичьей 

власти. Но если нынешнее 

положение таково, что оно не 

может продолжиться, и если 

вместе с тем и решительные к 

прекращению его способы также 

невозможны без общего 

потрясения, то необходимо, по 

крайней мере, приготовить пути 

для постепенного перехода к 

другому порядку вещей и, не 

устрашаясь перед всякою 

переменою, хладнокровно 

обсудить её пользу и последствия. 

Не должно давать вольности, но 

должно проложить дорогу к 

переходному состоянию, а с ним 

связать ненарушимое охранение 

вотчинной собственности на 

землю. Я считаю это священною 

моею обязанностью и 

обязанностью тех, кто будет после 

меня, а средства, по моему 

мнению, вполне представляются в 

предложенном теперь Совету 

проекте указа. Он не есть закон 

новый, а только последствие и, так 

сказать, развитие существующего 

сорок лет закона о свободных 

хлебопашцах». 

1. Назовите императора, 

которому принадлежит эта 

речь. Назовите упоминаемого в 

тексте предыдущего 

императора. 

2. Какие причины «перемены 

мыслей» и «беспокойств» 

называет император в своей 

речи? Укажите две причины. 

Какие цели намечены 

императором в данном отрывке? 

Укажите одну любую цель. 

3. Как назывались временные 

высшие совещательные органы 

для подготовки мероприятий по 

решению крестьянского вопроса, 

создаваемые в период 

царствования императора, 

которому принадлежит данная 

речь? Укажите любые два 

мероприятия, подготовленные 

этими органами. 

небывалого в нашей истории: 

впервые вся страна приняла 

участие в политической жизни 

родины и пошла к избирательным 

урнам. 

В сёлах и деревнях многие 

избиратели для того, чтобы 

исполнить свой гражданский 

долг, шли за десятки вёрст, по 

распутице, в метель, в дождь. В 

городах участие в выборах 

приняло огромное количество 

избирателей: в Москве, например, 

до 75- 80% от общего их числа. 

Процент небывалый даже за 

границей! 

26-го марта, в день выборов 

на улицах двигалась пёстрая 

толпа; то здесь, то там 

устраивались под открытым 

небом митинги и словесные 

прения между представителями 

разных партий, и толпа 

принимала в этих прениях живое 

участие». 

1. Укажите год, когда 

произошли описываемые 

события. Укажите орган 

власти, название которого 

трижды пропущено в тексте. 

2. В чём видит автор величие 

переживаемого страной 

момента? Какая партия, по 

мнению автора, будет 

преобладать в органе власти, 

название которого трижды 

пропущено в тексте? 

3. Укажите двух любых лидеров 

политических партий, 

действовавших в России в 

период описываемых событий. 

 

  



10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
Основу деятельности учителей истории и обществознания составляют приемы и 

технологии, направленные на личностно-ориентированное обучение учеников, что 

предполагает разработку дидактического материала, обеспечивающего определенную 

свободу выбора учеником материала при усвоении знаний; особого стиля общения, когда 

монолог учителя заменяется на диалог, полилог. На практике применяется внешняя и 

внутренняя дифференциация через уровни и виды домашнего задания, вовлечение в 

творческую, исследовательскую деятельность учеников. 

Учителями истории и обществознания используется основные логические приемы, 

формирующие навыки мыслительной деятельности, такие как: 

анализ (мысленное расчленение содержания понятия на составляющие его 

признаки и свойства); 

синтез (мысленное соединение в целое частей объекта или его признаков, 

полученных в процессе анализа);  

сравнение (мысленное установление сходства и различия объектов по 

существенным и несущественным признакам);  

обобщение (мысленное объединение отдельных предметов в понятии). 

С учетом сказанного на практике выделены некоторые приемы педагогической 

технологии работы с понятиями: 

- мозговой штурм; 

-деловые игры; 

-лабораторно-практические занятия; 

-решение проблемных задач и т.д. 

Среди направлений работы учителей истории определенное внимание уделяется 

формированию информационной компетентности ученика, которая дает ему возможность 

ориентироваться в том объеме информации, которая его окружает. Поэтому ведется 

постоянная работа по овладению определенным набором информационных умений, 

соответствующих возрастным группам, таким как: работа со сложным текстом, 

конструирование текста, его личностная оценка, работа с дополнительными источниками 

информации и подготовка устного доклада, составление плана-характеристики и т.д. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур    и   уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию     на   результаты образования как   системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 

- признание решающей роли содержания образования и 

способов организации    образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 



- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

-  обеспечение преемственности дошкольного, и всех ступеней среднего образования; 

- 

разнообразие     индивидуальных     образовательных    траекторий   и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Технология проблемного обучения. 

 Проблемное обучение учит школьников определять и аргументировано доказывать 

свою точку зрения, раскрывать творческий потенциал личности.  

Важной особенностью проблемного обучения является организация учителем 

самостоятельной познавательной деятельности ученика. Познавательная деятельность 

школьников должна сочетаться с готовыми предметными знаниями.  

Организация урока с использованием проблемного обучения должна базироваться 

на знании закономерностей развития мышления ребёнка и педагогических средств. 

Проблемное обучение отличается от традиционного, прежде всего целеполаганием 

(постановкой цели) и организацией процесса усвоения знаний. Урок с применением 

проблемного обучения организуется таким образом, что ученикам даётся возможность 

искать пути решения поставленной проблемы. 

Познавательная деятельность в условиях проблемной ситуации выстроена в 

следующую цепочку: проблемная ситуация → проблема → поиск способов ее решения → 

решение проблемы. 

Технология группового и коллективного способов обучения (опираясь на 

алгоритм организации данного вида учебной деятельности); 

Информационные коммуникативные технологии (При подготовке к урокам 

используются электронные ресурсы учебного назначения: презентации к урокам, 

тестовые работы, ресурсы Интернет, электронные энциклопедии; практически на каждом 

уроке присутствует презентационный материал, который включает тему, план урока, 

основные даты, портреты, иллюстрации, схемы, карты, анимированные схемы и карты, 

вопросы закрепления, рефлексии, домашнее задание; периодически организуется работа с 

видеосюжетами, видеофильмами.) 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют развивать навыки 

самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют самовыражению 

и саморазвитию личности. Внедрение информационно-коммуникативных технологий в 

образовательный процесс позволяет усилить наглядность и эмоциональную 

составляющую обучения, повысило активность учащихся на уроках. 

Благодаря использованию технологий эффективно формируются:  

- учебные организационные умения (понять учебное задание, проверить свою работу и 

партнера, вести контроль над своими действиями); 

- учебные интеллектуальные умения (дают грамотное сравнение, анализ и обобщение 

материала); 

- учебные коммуникативные умения (четко излучают свои мысли, учебный материал, 

умеют внимательно слушать собеседника, отсюда развита культура общения, умение 

самостоятельно планировать свою деятельность); 

- учебные информационные умения (могут самостоятельно работать с источником знаний, 

вести практическую работу). 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 



Проверка знаний, умений и навыков учащихся осуществляется посредством устных и 

письменных форм. 

Устные формы контроля: беседы, вопрос - ответ, решения заданий у доски по карте с 

последующим комментарием и другое. 

Письменные формы: тесты на проверку понимания и запоминания материала, 

контрольные работы промежуточной и тематической проверки ЗУН, самостоятельные 

работы, дифференцированные задания, индивидуальные карточки, домашние задания. 

Оценивание результатов обучения по пятибалльной шкале: 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

- логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

- правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

- верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

- обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу теоретические 

положения и понятия социально-экономических и социальных наук; 

- проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- на профильном уровне проявил умения сравнивать социальные объекты, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; 

- на профильном уровне проявил понимание особенностей различных общественных 

наук, основных путей и способов социального и гуманитарного познания. 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием 

вопроса. Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа 

при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно 

делает необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора 

и экзаменуемого). 

Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или 

недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, 

самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-

либо из необходимых для раскрытия данного вопроса умение. 

 Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог 

показать необходимые умения. 

Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных 

ответов по важным вопросам 

Оценка «1» совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос 

Требования к устным ответам. 
6. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной 

темы, вопроса, проблемы. 

7. Логичность, т.е. последовательность изложения, аргументация теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

8. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, 

выражение своей точки зрения. 



9. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией. 

10. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей. 

Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач. 
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы 

следующие умения: 

- анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие 

между существенными чертами и признаками конкретных социальных явлений и 

обществоведческими понятиями; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (тест, диаграмма и т. п.); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

- различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам, доказывать надежность 

предлагаемого решения; 

- предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» - при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» - допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» - задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с 

помощью наводящих вопросов экзаменатора). 

Критерии оценивания письменного ответа 
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в 

контексте ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования 

не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с 

опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании 

исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты 

общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация не в контексте 

задания 
Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся  

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся 

Отметка 

Содержание  

2 3 4 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Общая 

информация 

Тема предмета не очевидна. 

Информация не точна или не дана. 

 

Информация частично изложена.  В 

работе использован только один 

ресурс. 

Достаточно точная информация. 

Использовано более одного 

ресурса. 

Данная информация кратка и ясна. 

Использовано более одного ресурса. 

2 

Тема  

Не раскрыта и не ясна тема урока. 

Объяснения некорректны, запутаны 

или не верны. 

Тема частично раскрыта. Некоторый 

материал изложен некорректно. 

Сформулирована и раскрыта 

тема урока. 

Ясно изложен материал. 

Сформулирована и раскрыта тема 

урока. Полностью изложены основные 

аспекты темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы  

 

Не определена  область применения 

данной темы. Процесс решения 

неточный или неправильный. 

Отражены некоторые области 

применения темы. Процесс решения 

неполный. 

Отражены области применения 

темы. Процесс решения 

практически завершен. 

Отражены области применения темы. 

Изложена стратегия решения проблем. 



 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 6 КЛАСС 

1 вариант 

1. По возрастному признаку выделяют следующую социальную группу:  

А) женщины Б) мужчины В) подростки Г) англичане 

2. Сашина мама врач, папа-строитель. Совместно с ними проживают бабушка и дедушка. 

В какой семье живет Саша? А) нуклеарной Б) родственной расширенной  В) неполной Г) 

многодетной. 

3. Своеобразие человека, его отличие от других характеризует понятие:   

А) индивид Б) индивидуальность В) гражданин Г) личность 

4.Коля заканчивает второй класс. Он занимается в музыкальной студии и 

коллекционирует брелки. На какой ступени (уровне) образования находится Коля? 

А) начального образования Б) основного общего образования В) среднего общего 

образования Г) профессионального образования 

5. Социальной является потребность в … А) дыхании Б) уважении В) питании Г) 

движении. 
6.Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает:  

А) власть избранных Б) власть богатых В) власть народа Г) безвластие 

7.Так называется наука о гербах А) нумизматика Б) генеалогия В) геральдика Г) фалеристика 

8.Гражданин РФ имеет право … А) защищать Отечество Б) участвовать в референдуме В) 

платить налоги Г) соблюдать Конституцию 
9. Приведи пять отличий человека от животного. Ответы впиши в таблицу: 

Человек 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

10.Перечисли состав двухпоколенной семьи: ______________________________________ 

11.Распределите перечисленное ниже следующим образом: три первые позиции должны 

представлять малые социальные группы, а три последующие – большие социальные 

группы.  Цифры в каждой тройке запишите в порядке возрастания. 1) женщины 2) класс 3) 

украинцы 4) россияне 5) футбольная команда   6) детский хор 

Малые социальные группы Большие социальные группы 

      
12.Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство. Объясни, почему слово 

оказалось лишним   

13. Российская императрица Екатерина II написала специальную азбуку для своего внука. 

Вот некоторые правила из этой книги: «Мальчик должен закаляться с детства, спать под 

лёгким одеялом. Он должен иметь разных домашних животных и лично за ними 

ухаживать. Если мальчик капризничает из-за болезни, его надо успокоить и оказать 

врачебную помощь. Если мальчик капризничает из-за упрямства, желая что-нибудь 

получить слезами, ему надо спокойно объяснить его неправоту и ничего не давать». 

А. Какие черты характера хотела воспитать у внука Екатерина II? Назовите не менее трех 

качеств. 

Б. Какое значение семья имеет в жизни человека? Проиллюстрируйте на трех примерах. 

В. Как вы считаете, каковы причины семейных конфликтов? Назовите не менее трех 

причин. 

2 вариант 

1.По профессиональному признаку выделяют следующую социальную группу:  

 А) москвичи Б) врачи В) горожане Г) чуваши 

2. У Сережи дружная семья. Младшая сестра ходит в садик. Старший брат студент. Мама 

работает продавцом, а папа машинистом. В какой семье живет Сережа?  

А) в родственной расширенной Б) в неполной В) в нуклеарной Г) в трехпоколенной   



 

 

3. Маша заканчивает 9 класс. Она хорошо поет и танцует, является победителем конкурса 

«Лучший вожатый года», она общительная и доброжелательная девочка. Все это 

характеризует Машу как … А) индивида Б) индивидуальность В) ученицу Г) личность. 

4.Вася семиклассник гимназии. В свободное время он увлекается авиамоделированием. На 

какой ступени (уровне) образования находится Вася? А) начальное образование Б) 

основное общее образование В) среднее общее образование Г) профессиональное 

образование. 

5. Биологической является потребность в … А) дружбе Б) сне В) учебе Г) любви 

6.Слово «федерация» происходит от латинского и означает А) орган власти Б) 

полноправный участник В) большое государство Г) союз, объединение 
7. Человек, покровительствующий какому-нибудь делу, начинанию, помогающий науке и искусству А) 

магнат Б) бизнесмен В) меценат Г) предприниматель 

8. Официальная эмблема государства А) герб Б) гимн В) флаг Г) стяг 
9.Приведи пять отличий, по которым животное отличается от человека. Ответы впиши в таблицу: 

Животное 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 
10.Перечисли состав трехпоколенной семьи: ______________________________________ 

11. Распределите перечисленное ниже следующим образом: три первые позиции должны 

представлять малые социальные группы, а три последующие – большие социальные 

группы.  Цифры в каждой тройке запишите в порядке возрастания.  1) чуваши 2) 

музыкальный ансамбль «Домисолька» 3) отряд спасателей 4) подростки 5) клуб 

любителей современных танцев   6) европейцы 

Малые социальные группы Большие социальные группы 

      
12.Вычеркни лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное. Объясни, почему слово оказалось 

лишним  

13. Прочитайте отрывок из статьи «Язык жестов» и ответьте на вопросы.  

«Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. Большой 

палец, поднятый вверх или опущенный вниз, как знак одобрения или неодобрения, был 

известен еще древним римлянам. Так после окончания поединка император давал знать, 

оставляет ли он жизнь гладиаторам или нет. В течение многих веков считалось: если кто-

то при нас чешет голову или теребит одежду, то этим он выражает свое пренебрежение к 

нам. Образованные люди никогда так не делали». 

А.Какие еще средства общения, кроме жестов, существуют? Назовите не менее трех 

средств. 

Б.Зачем люди общаются? Проиллюстрируйте на трех примерах. 

В. Как вы думаете, почему образованному человеку легче найди общий язык с 

собеседником? Укажите не менее трех причин. 

 

7 КЛАСС. ВХОДНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА 
1. Приведи 5 отличий, по которым человек отличается от животного.  

2. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникает в результате биологического развития человека 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 
3. Верны ли следующие суждения? 

А. Человек может определить, каков он, сравнивая себя с другими людьми 

Б. Самопознание позволяет выявить в человеке его важнейшие особенности, сущность его 

«Я» 



 

 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения 4) оба суждения не верны 
4. Установи последовательность, используя следующие слова: средства, цель, результат 

5. К социальным потребностям относятся: 

1) потребность в еде 

2) потребность в получении знаний и умений 

3) потребность в тепле 

4) потребность в труде 
6. Вставьте в текст следующие пропущенные слова: потребности, труд, благо. 

«…Важной характеристикой семьи является совместный ___________ и ведение 

домашнего хозяйства. Общая деятельность помогает удовлетворить необходимые для 

жизни _____________, среди которых есть жизненно важные – в пище, одежде, отдыхе…» 

Какое слово получилось лишним _____________________. 
7. Прочитай ступени образования и запиши правильную последовательность цифр: 

1) дошкольное образование 2) среднее (полное) образование 3) начальное образование 4) 

основное (общее) образование 5) высшее образование 
8. Установи соответствие: 

Понятия Определения 

А) Товар 1) продукт, произведенный на продажу 

Б) Услуга 2) денежная компенсация, которую работник получает в обмен на свой труд 

В) Заработная плата 3) действие, приносящее пользу другому человеку 
9. Вычеркни лишнее слово: смекалка, творчество, обыденность, мастерство.  

10. Слово «демократия» в переводе с греческого языка означает: 

1) власть избранных 2) власть богатых 3) власть народа 4) безвластие 
11. Так называется наука о гербах 

1) нумизматика 2) генеалогия 3) геральдика 4) фалеристика 
12. Основной Закон страны, закрепляющий определенное государственное устройство, имеющий высшую 

юридическую силу, называется _______________________________  

13. Перечислите в последовательности сверху в низ цвета Российского флага  

2 вариант 

1. Приведи 5 отличий, по которым животное отличается от человека.  

2. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни человека 

1) верно только А   2) верно только Б   3) верны оба суждения  4) оба суждения не верны 
3. Установи соответствие: 

Понятия Определения 

А) Самопознание 1) оценка самого себя как личности; важный регулятор поведения 

Б) Самооценка 2) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и 

развития организма, человеческой личности, общества в целом; внутренний 

побудитель активности 

В) Потребность 3) изучение личностью собственных психологических и физических 

особенностей, осмысление самого себя; оно начинается в младенчестве и 

продолжается всю жизнь 
4. Что объединяет слова: игра, учение, труд? 1) это потребность организма человека 2) это виды 

деятельности 3) это качества человека 4) это способ получения заработка 

5. Потребность в отдыхе относится к: 1) духовной потребности 2) моральной потребности 3) 

биологической потребности 4) социальной потребности 

6. Слово «экономика» в переводе с греческого означает: 1) закон ведения домашнего хозяйства 2) закон, 

как тратить деньги 3) правило, как добывать деньги  4) правило, как получать выгоду 

7. В нашей стране обязательно: 1) высшее образование 2) неполное высшее образование 3) среднее 

специальное образование 4) основное общее образование 

8. Человек, покровительствующий какому-нибудь делу, начинанию, помогающий науке и искусству 1) 

магнат 2) бизнесмен 3) меценат 4) предприниматель 

9. Вычеркни лишнее слово: творчество, новое, ценное, однообразное.  

10. Напиши название субъекта Российской Федерации, в котором ты живешь  

11. На гербе Российской Федерации изображен орел, который держит в лапах 



 

 

1) державу и меч 2) скипетр и державу 3) пучок молний 4) меч и скипетр 
12. Согласно Конституции РФ человек имеет право на: (напишите 5 пунктов) 

13. Перечислите в последовательности сверху в низ цвета флага РФ  

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 7 КЛАСС  

1 вариант 

1. Правила, устанавливающие, кто, в какой очерёдности, с помощью каких неизменных 

слов, жестов или предметов совершает действие: 1) Расследование 2) Преступление 3) 

Ритуал 4) Общение 

2. Верны ли суждения о правах и свободах человека: 

а) государство обязуется принимать законы, гарантирующие каждому человеку его права; 

б) государство обязуется признавать Всеобщую декларацию прав человека основным 

законом страны?    

1) верно только а  2) верно только б  3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 

3. К обязанностям граждан России относится: 1) Охрана природы 2) Участие в управлении 

государством 3) Приобщение к национальной культуре 4) Соблюдение моральных норм 

4. В чём проявляется свобода человека? 1) В праве каждого поступать так, как ему хочется 

2) В возможности не исполнять свои обязанности; 3) В строгом соблюдении законов в 

обществе всеми гражданами; 4) В нарушении прав других людей. 

5. Верны ли суждения о группах: а) семью относят к малым группам; б) членов семьи как 

участников группы обязательно объединяет место проживания? 

1) верно только а      2) верно только б    3) оба суждения верны     4) оба суждения 

неверны 

6. Внешние формы поведения, получившие оценку окружающих:  

1) Этикет 2) правила 3) манеры 4) обычаи 

7. Верны ли суждения об этикете: а) этикет - чётко зафиксированное в письменной форме 

правило; б) этикет - правила, обеспечиваемые обычаями и привычками? 

1) верно только а    2) верно только б     3) оба суждения верны     4) оба суждения неверны 

8. С какого времени наступает полная ответственность за совершённое преступление?  

1) С 14 лет 2) С 15 лет 3) С 16 лет 4) С 17 лет 

9. Верно ли, что: а) несовершеннолетний будет привлечён к уголовной ответственности с 

14 лет за терроризм или ложное сообщение об акте терроризма; б) несовершеннолетний 

будет привлечён к уголовной ответственности с 14 лет за взяточничество? 

1) верно только а    2) верно только б    3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

10. Верно ли, что: а) к правоохранительным органам не относятся таможня, ФСБ, частные 

детективные агентства; б) судья должен иметь высшее юридическое образование?          

1) верно только а   2) верно только б     3) оба суждения верны     4) оба суждения неверны 

11. Верны ли суждения о покупательских мотивах: 

а) признаком эмоциональных покупательских мотивов является стремление приобрести 

качественную мебель; 

б) эмоциональным покупательским мотивом является приобретение необходимых товаров 

с предоставлением гарантии? 

1) верно только а   2) верно только б     3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

12. Верны ли суждения о заработной плате: а) заработная плата бывает сдельной и 

повременной; б) заработная плата - трудовое денежное вознаграждение? 

1) верно только а      2) верно только б    3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 



 

 

13. Верны ли суждения о производительности труда: а) к росту производительности труда 

приведёт закупка нового оборудования для производства; б) производительность труда - 

это поиск новых поставщиков сырья? 

1) верно только а     2) верно только б     3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

14. Чтобы правильно рассчитать затраты производства, надо знать: 1) Прибыль и 

постоянные затраты 2) Доход и переменные затраты 3) Доход и прибыль   4) Прибыль и 

переменные затраты 

15. Нарушение правил дорожного движения относится: 1) К уголовно наказуемому 

преступлению 2) К административному правонарушению 3) К нарушению трудовой 

дисциплины 4) К нарушению правил этикета 

16. Верны ли суждения об ответственности несовершеннолетних: а) подросток будет 

привлечён к уголовной ответственности за ложное сообщение о заложенной в школе 

бомбе; б) подросток будет привлечён к уголовной ответственности за распитие спиртных 

напитков?  

1) верно только а    2) верно только б    3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

17. Заполните пропуск в предложении. Реклама - ...  о потребительских свойствах товара 

или услуги с целью его продажи. 

18. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие "симпатия". Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

1) Расположение 2) Позитив 3) Удовольствие 4) Содрогание 5) Радость 

19. Установите соответствие между видами групп и их примерами. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Виды групп примеры 

1. Малая группа 

2. Большая группа 

А) семья 

Б) друзья 

В) народ 

Г) горожане 

Д) спортивная команда  

А Б В Г Д 

     

20. Назовите различные потребности человека, приведите примеры. 

21. Что такое социальные нормы? Составьте два предложения, содержащие информацию 

о социальных нормах. 

2 вариант 
1. Наказание за нарушение установленных правил:   

1) Мораль 2) Санкции 3) Конституция 4) Действие 

2. Различные способы порицания (наказания) и поощрения (поддержки):  

1) Приговор 2) Санкция 3) Поздравление 4) Внимание 

3. Отношения, связанные с соблюдением каких-либо формальностей, правил:  

1) Официальные 2) Дружеские 3) Личные 4) родственные 

4. Верны ли суждения о межличностных отношениях: а) межличностные отношения 

зависят от умения находить взаимопонимание и устанавливать взаимодействие; 

б) межличностные отношения зависят от желания всегда отстоять своё мнение? 

1) верно только а    2) верно только б     3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

5. Угроза ядерной войны в современном мире является:  

1) Частной 2) Внутренней 3) Региональной 4) Глобальной 

6. К какому виду обязанностей относятся обязанности часового в армии?   

1) Общие 2) Должностные 3) Военные 4) Специальные 

7. Верны ли суждения о внешней дисциплине: а) внешняя дисциплина основана на 

самосознании и самоконтроле; б) внешняя дисциплина основана на страхе наказания?         

1) верно только а     2) верно только б    3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 



 

 

8. Верны ли суждения о соучастниках преступления: а) соучастник преступления - 

человек, подстрекавший к совершению преступления; б) соучастником преступления 

является человек, не сообщивший об увиденном им преступлении?  

1) верно только а    2) верно только б   3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 

9. Верны ли суждения о наказаниях: а) цель наказания - вернуть человека к нормальной 

жизни; б) цель наказания - возместить причинённый правонарушением ущерб?  

1) верно только а     2) верно только б    3) оба суждения верны     4) оба суждения неверны 

10. Верны ли суждения об акционерном обществе: а) собственником предприятия 

выступают все держатели акций; б) акционерное общество - самое дорогое и сложное по 

организации предприятие бизнеса?    

1) верно только а      2) верно только б     3) оба суждения верны    4) оба суждения 

неверны 

11. Человек, создающий экономические продукты:  

1) Покупатель 2) Потребитель 3) Перекупщик 4) Производитель 

12. Главная проблема всех экономических систем: 1) Рост населения 2) Плохие дороги 3) 

Загрязнение окружающей среды 4) Ограниченность ресурсов 

13. Верны ли суждения о прибыли: а) прибыль - это разница между доходами и расходами; 

б) прибыль можно рассчитать умножением цены на количество произведённого продукта?    

1) верно только а    2) верно только б     3) оба суждения верны    4) оба суждения неверны 

14. Верно ли, что: а) русских купцов и дворянство XIX века объединяла тяга к 

предпринимательству; б) русских купцов и дворянство XIX века объединяли меценатство 

и благотворительность?    

1) верно только а      2) верно только б    3) оба суждения верны     4) оба суждения 

неверны 

15. Верны ли суждения о деньгах: а) деньги - товар-посредник, выступающий в роли 

всеобщего эквивалента; б) деньги имеют возможность быть обмененными на любой 

другой товар          

1) верно только а    2) верно только б   3) оба суждения верны   4) оба суждения неверны 

16. Учёный, положивший начало науке - почвоведению:  

1) С.П.Залыгин  2) В.В.Докучаев 3) А Швеёцер 4) В.И.Вернадский 

17. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие "деньги". Укажите термин, относящийся к другому понятию.  

1) Валюта 2) Монета 3) Ассигнация 4) Акция 5) Средство платежа 

18. Найдите в приведённом списке качества, которыми должен обладать лидер группы:  

1) Хорошая успеваемость 2) Физическое превосходство над другими 3) Способность 

увлечь за собой 4) Готовность взять ответственность на себя 5) Боязнь самостоятельно 

принять решение 

19.  Найдите в приведённом списке примеры, относящиеся к дружбе как виду 

межличностных отношений 1) У человека может быть много друзей 2) Друзья появляются 

каждый день 3) В дружбе необходимо взаимопонимание 4) Дружба всегда бескорыстна 5) 

Невозможно дружить по принуждению 

20. Какие формы организации бизнеса существуют? 

21. Каковы мотивы потребителя? Приведите по одному примеру потребительских 

мотивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОДНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА. 8 КЛАСС 

Вариант 1 

1.  Высокий уровень межличностных отношений характеризует:  

1. знакомство   2.  компромисс     3. апатия    4.  дружба  

2.  Примером неречевого общения может служить:  

1. письмо другу    2. улыбка при встрече друзей 3. разговор пассажиров автобуса       4. 

беседа с приятелем 

3.  Наказание за нарушение установленных правил: 1. мораль     2.  санкция     3.  

Конституция     4.  действие 

4.   Основной, главный закон страны:  

1. Великая хартия вольностей     2. декларация   3. Конституция     4. конвенция 

5.  С какого возраста наступает уголовная ответственность за все виды нарушений?  

1. с 12 лет      2. с 14 лет     3. с 16 лет   4. с 18 лет 

6.   Насильственное хищение чужого имущества:  

1. вымогательство 2. кража   3. попрошайничество    4. разбой 

7.   К внешним угрозам нашей стране относится: 1. создание незаконных вооруженных 

формирований 2. торговля наркотиками на улицах 3. военный конфликт в соседнем 

государстве 4. распространение оружия    

8.  Наука об ограниченных возможностях и безграничных потребностях человека:  

1. философия     2. Обществознание     3. Экономика       4. история 



 

 

9.   Какое проявление экономики приведено: «Завод выпустил партию новых легковых 

автомобилей»?   1. производство    2. Распределение   3. Обмен    4. Реклама 

10.   Что из перечисленного характеризует торговое предпринимательство?  

1. Ремесло     2. Купля-продажа товара 3. Ростовщичество   4. Уплата налогов 

11.   Предприятие, которым владеет и управляет один человек: 1. Госкорпорация    

2. Акционерное общество   3. Товарищество   4. Индивидуальное предприятие 

12.   К каким ресурсам семьи относится заработная плата родителей?  

1. К материальным    2. К трудовым    3. К финансовым   4 к информационным 

13.  Одной из причин современных экологических бедствий является: 1. Рост числа 

животных на планете 2. Посадка лесов вокруг городов 3. Большое число любителей 

создания гербариев 4. Нерациональное использование ресурсов 

14.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «формы бизнеса». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 
1. Индивидуальное предприятие 2. Госкорпорация 3. Товарищество 4. Акционерное общество 5. 

Посредничество 

15.  Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  

1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

16.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
1) акция А) превышение доходов от продажи товаров и услуг над затратами на их 

производство и реализацию 
2) бюджет Б) специальные знания, умения. Навыки, полученные работником для 

практической деятельности 
3) прибыль В) ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли в виде дивидендов и на участие в управлении 
4)  капитал Г) план доходов и расходов на определенный период 
5) квалификация Д) имущество, способное приносить доход 

Ответ:  

 

 

17. Назовите различные потребности человека, приведите примеры. 

18. Каковы мотивы потребителя? Приведите по одному примеру потребительских 

мотивов. 

Вариант 2 

1.  Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 1. знакомство    2. антипатия    3. дружба   4.  приятельство 

2.  Деловое общение характеризуется: 1. соблюдением этикета 2.   выражением эмоций   

3. дружеским тоном общения 4.   неформальным поведением 

3.   Правила, устанавливающие, кто, в какой очередности, с помощью каких неизменных 

слов, жестов или предметов совершает действие: 1. расследование   2. преступление 3.  

ритуал   4.  общение  

4.   К обязанностям граждан России относится: 1. охрана природы 2. участие в управлении 

государством 3.  приобщение к национальной культуре   4. соблюдение моральных норм 

1 2 3 4 5 

     



 

 

5.  В чем проявляется свобода человека? 1. В праве каждого поступать так, как ему 

хочется 2. В возможности не исполнять свои обязанности 3. В строгом соблюдении 

законов в обществе всеми гражданами 4. В нарушении прав других людей 

6.   Тайное хищение чужого имущества: 1. вымогательство 2. кража 3. попрошайничество 

4. разбой 

7.  К внутренним угрозам нашей стране относится: 1. Угроза ядерной войны   2. Рост 

преступности 3. Военные конфликты с соседними государствами 4. Деятельность 

международных террористических организаций 

8.   К основным проявлениям экономики не относится:  

1. Производство 2. Распределение 3. Обмен 4. Реклама 

9.   Какое проявление экономики приведено: «На заводе было решено несколько новых 

легковых автомобилей подарить ветеранам»?    1. Производство    2. Распределение    3. 

Обмен    4. Реклама 

10.  Что является главной целью занятия бизнесом? 1. Рост производства    2. Снижение 

затрат    3. Получение прибыли  4. создание дополнительных рабочих мест 

11.   Ценная бумага, дающая владельцу право на управление предприятием и получение 

части прибыли: 1. Облигация     2. Акция    3. Прокламация    4. Вексель 

12.  К каким ресурсам семьи относятся время и силы домочадцев, необходимые для 

выполнения домашней работы? 1. К материальным    2. К трудовым    3. К энергетическим   

4. К информационным 

13.   К исчерпаемым природным ресурсам относятся:  

1. Ветер         2. Солнце         3. Почва        4. Приливы и отливы 

14.  Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, соответствуют 

понятию «собственность». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 
1. Владение 2. Распоряжение 3. Творчество 4. Пользование 5. Наследование 6. Имущество 

15.  Распределите в два столбика услуги 1- коммунальные   2- жилищные (записать цифры) 

1- коммунальные 2- жилищные 

  
1) Газоснабжение,  

2) горячее водоответвление,  

3) капитальный ремонт,  

4) электроснабжение 

5) содержание и ремонт жилья 

6) предоставление жилья по договору найма 

7) отопление 

16.  Установите соответствие между приведенными понятиями и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 
1) бартер А) особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при обмене 

товаров 
2) деньги Б) целесообразная деятельность людей по созданию материальных и 

духовных благ, направленных на удовлетворение потребностей 
3) номинал В) экономическая деятельность, направленная на получение дохода, прибыли 
4)  труд Г) натуральный обмен одного товара на другой 
5) бизнес Д) нарицательная стоимость, обозначенная на ценных бумагах. монетах 

Ответ:  

 

 

17. Какие формы организации бизнеса существуют? 

18. Что такое социальные нормы? Составьте два предложения, содержащие информацию 

о социальных нормах. 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 8 КЛАСС 

1 2 3 4 5 

     



 

 

Вариант 1. 
1.Характерной чертой только доиндустриального общества является: 1) большая роль науки 

в развитии производства; 2) деление общества на социальные группы; 3) ведущая роль 

сельского хозяйства в развитии экономики; 4) высокая социальная мобильность. 

2.  Характеристикой нации в отличие от племени является: 1) общность традиций 2) 

устойчивая государственность; 3) собственный язык; 4) общность территорий. 

3. Верны ли следующие суждения о характеристиках денег? А. Деньги существовали на всех 

этапах развития общества.  Б. В современном обществе деньги перестали быть средством 

обращения.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны. 

4. Понятия «конфронтация», «конкуренция», «соперничество» характеризуют: 1) способы 

протекания конфликтов; 2) способы разрешения конфликтов; 3) процесс социализации 

личности;  4) причины возникновения конфликтов. 

5. К основным экономическим ресурсам относится: 1) рынок; 2) капитал; 3) обмен; 4) налоги. 

6. Командная экономическая система в отличие от рыночной характеризуется: 1) 

отсутствием товарно-денежных отношений; 2) существованием свободной конкуренции 

товаропроизводителей; 3) уравнительным распределением продукции; 4) жестким 

государственным регулированием производства, обмена и распределения; 

7. Верны ли следующие суждения о социальной стратификации? А. Важным признаком 

принадлежности к страте является уровень престижа. Б. В современном обществе уровень 

образования не влияет на принадлежность к той или иной страте.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны. 

8. Ситуация на рынке, при которой несколько крупных конкурирующих фирм 

монополизируют производство и сбыт основной массы продукции в определенной отрасли, 

называется:  

1) конкуренция; 2) закон спроса и предложения; 3) олигополия; 4) монополия. 

9.Личность в отличие от индивида: 1) является биосоциальным существом; 2) 

характеризуется неповторимыми чертами внешности; 3) обладает определенными 

желаниями и стремлениями;   

4) способна оказывать влияние на общество. 

10. Положение, при котором доходная часть государственного бюджета превышает 

расходную, называется: 1) профицит бюджета; 2) дефицит бюджета; 3) государственный 

долг;   

4) сбалансированный бюджет.  

11. Жизненный цикл семьи в социальном смысле начинается с: 1) момента знакомства 

юноши и девушки; 2) заключения брака; 3) отдельного от родителей проживания в 

собственном доме (квартире); 4) появления первого ребенка. 

12. Верны ли следующие суждения о типах семьи? А. В России и европейских странах на 

современном этапе наиболее распространенной является нуклеарная семья. Б. В России и 

европейских странах на современном этапе все большее развитие получает расширенная 

семья. 

1) верно только А;  2) верно только Б;  3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны. 

13. В современных развитых странах большая часть трудоспособного населения занята в 

сфере: 1) тяжелой промышленности;  2) легкой промышленности; 3) сельского хозяйства;  4) 

обслуживания. 

14.  Верны ли следующие суждения о заработной плате? А. Материальное 

вознаграждение за труд существует только в форме денег. Б. Уровень квалификации 

работника влияет на размер заработной платы.  

1) верно только А;  2) верно только Б;   3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны. 

15.  Сдельную форму заработной платы получает: 1) врач; 2) учитель; 3) ювелир;  4) инженер. 

 

 



 

 

 

Вариант 2 

1.Верны ли следующие суждения о природе и обществе? А. Природа в отличие от 

общества является развивающейся системой. Б. Природа и общество оказывают друг на 

друга взаимное влияние. 1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения 4) оба 

суждения неверны. 

2. Примером общения не является: 1) зрители аплодируют певцу после выступления;   

2) начальник дает указания подчиненному; 3) двое друзей беседуют о личных проблемах; 4) 

человек ведет мысленный разговор с героем прочитанной книги. 

3.Нуклеарная семья: 1) наиболее распространена в аграрном обществе; 2) включает не менее 

трех поколений прямых родственников; 3) является малой социальной группой;  4) не 

предполагает общность быта. 

4. Определите, какие из потребностей находятся не на своем месте в ряду иерархии 

потребностей А. Маслоу. 1) физиологические потребности;  2) престижные потребности; 3) 

потребности в безопасности;  4) социальные потребности;  5) духовные потребности. 

5. Понятие «социальный прогресс» не включает в себя: 1) экономический прогресс; 2) 

технический прогресс;  3) культурный прогресс;   4) религиозный прогресс. 

6. Условием принадлежности к этносу является: 1) общность исторической судьбы;   

2) отсутствие кровного родства; 3) отношение к средствам производства;  4) общий уровень 

доходов. 

7.B ходе экономического кризиса 1900-1903 гг. в России были закрыты 3 тыс. предприятий, 

тысячи рабочих оказались безработными. Данный пример относится к: 1) политической и 

социальной сферам; 2) социальной и экономической сферам; 3) экономической и духовной 

сферам;  4) духовной и социальной сферам 

8.Гражданка С. тщательно следит за своим здоровьем. Дважды в год она посещает 

стоматолога, приходит на профилактические осмотры к терапевту. Такими поступками она 

выражает: 1) престижную потребность; 2) физиологическую потребность; 3) потребность в 

безопасности;    

4) социальную потребность. 

9.Верны ли следующие суждения о труде?  А. Непроизводительным считается труд, не 

давший никаких результатов.  Б. Целью трудовой деятельности является создание товаров и 

услуг.  

1) верно только А;  2) верно только Б;    3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны. 

10.Определите социальный статус, существующий в традиционном обществе.  

1) токарь;  2) демократ; 3)  житель мегаполиса;   4)  ребенок. 

11. Основной функцией семьи является: 1) организация производства с целью получения 

прибыли; 2) проведение совместного досуга; 

3) воспитание детей; 4) контроль за порядком в обществе. 

 12.Супруги Петровы развелись. После развода Анна Петровна вместе с двумя сыновьями 

переехала жить в деревню к своей матери. Это пример:  

1) нуклеарной семьи;  2 ) патриархальной семьи;  3) неполной семьи;  4 ) многодетной семьи. 

13. Верны ли следующие суждения о роли семьи? А. В семье происходит формирование 

индивида как личности. Б. Семья изначально определяет принадлежность человека к 

определенному социальному слою общества.  

1) верно только А; 2) верно только Б; 3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны. 

14.Верны ли следующие суждения о безработице? А. Уровень безработицы является одним 

из важных показателей уровня экономического развития государства. Б. Безработица 

существует только в условиях командной экономической системы.   

1) верно только А;  2) верно только Б;     3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны. 

15.В начале XX в. многие индустриальные страны находились в состоянии 

экономического кризиса. Производство сокращалось, слабые и малоэффективные 



 

 

предприятия массово разорялись. В этих условиях: 1) повышалась сдельная зарплата; 2) 

повышалась повременная зарплата; 3) росла безработица;   4) верно все вышеперечисленное. 

 

 

 

 

 

 

 

ВХОДНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА.  9 КЛАСС 

Вариант 1 

1. Отличительной тенденцией развития современного общества является... 

1) механизация 2) индустриализация 3) модернизация 4) глобализация 

2. Человека от животного отличает способность 

1) проявлять заботу о потомстве 

2) использовать предметы, данные природой 

3) воспринимать и передавать информацию 

4) создавать условия и средства жизни в совместной деятельности 

3. В данном обществе происходит переход от товаропроизводящей экономики к 

обслуживающей, присутствует превосходство сферы услуг над сферой производства. 

Классовое деление общества заменяется на профессиональное. К какому типу относится 

данное общество? 1) индустриальному 2) традиционному 3) аграрному 4) 

постиндустриальному 

4. Верны ли суждения о взимосвязи общества и природы? 

А. Общество является частью природы. Б. Природа и общество возникли одновременно. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

5. Сильно стилизованный и тщательно распланированный набор жестов и слов, 

исполняемых 

лицами, особо из бранными и подготовленными для этого, называется 

1) обряд   2) ритуал   3) церемония 4) нравы 

6. Верны ли следующие суждения о сущности тенденций развития образования? 

А. Гуманизация образования — это повышение роли социально-гуманитарных 

Дисциплин (социологии, политологии, права и др.) в образовательном процессе.  

Б. Гуманитаризация образования — это повышение внимания к личности обучающегося, 

его 

интересам, запросам, индивидуальным особенностям. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

7. Иван приобрёл в книжном магазине не обходимые учебники. Этот пример 

иллюстрирует 

1) распределение   2) обмен 3) производство   4) потребление 

8. И в рыночной, и в командной экономике 

1) существует товарный дефицит 2) устанавливаются хозяйственные пропорции 

3) ведущие позиции занимает государственная собственность 4) труд является товаром 

9. В каком из перечисленных примеров речь идет о сохранении своих накоплений от 

обесценивания? 

1) Татьяна приобрела квартиру в престиж ном районе 

2) Сергей хранит сэкономленные средства дома 

3) Иван приобрёл новый автомобиль 

4) Марина застраховала принадлежащие ей драгоценности от кражи 

10. Верны ли суждения о товаре? А. Предметы, произведённые для личного потребления, 

являются товарами. Б. Любой продукт труда, способный удовлетворить человеческую 

потребность − товар. 



 

 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

11. Н. с рождения является членом данной социальной группы. При жизни он не может 

перейти в другую группу. Для этого ему надо родиться еще раз. Его социальное 

положение закреплено в религиозных верованиях данного народа. К какой социальной 

группе принадлежит Н.?  

1) класс   2) страта 3) каста   4) сословие 

12. В середине прошлого века большинство жителей городов в СССР были горожан ми в 

первом или во втором поколении. В этом факте отразились особенности структуры 

1) социально-территориальной 2) социально-классовой 3) профессиональной   4) 

возрастной 

13. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 

А. Все социальные нормы имеют формальный характер. Б. Как правило, социальные 

нормы фиксируются в нормативных правовых актах. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

14. В приведённом списке указаны черты сходства и отличия семьи и других малых групп. 

Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а затем — 

черт отличия. 

1) прямые личные контакты 

2) общность интересов 

3) ведение совместного хозяйства 

4) кровнородственная связь 

                    Черты сходства                                               Черты различия 

15. Установите соответствие между видами социальной мобильности и примерами: к 

каждому элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ МОБИЛЬНОСТИ 

А) переход из одного учебного класса в другой                                  1) горизонтальная 

Б) избрание капитаном школьной футбольной команды                    2) вертикальная 

В) исключение из вуза за недостойное поведение 

16. Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(A) Мелкое и среднее предпринимательство — важнейший локомотив современной 

экономики. (Б) Однако за последний год в ряде стран уменьшилось число 

индивидуальных предпринимателей. (B) Аналитики связывают это с изменением 

налогового законодательства. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 

2) выражают мнения 

Прочитайте текст и выполните задания 

Рыночная экономика 

Для возникновения рыночных отношений важную роль играет наличие или отсутствие 

права частной собственности на экономические ресурсы. В различные эпохи истории 

мелкотоварные хозяйства создавали наилучшие условия для формирования рыночной 

системы с ее классическими признаками конкуренции, равновесия спроса и предложения, 

свободного ценообразования. Разрушение традиций частной собственности разрушает и 

саму рыночную систему... Рынок представляет собой универсальную систему 

использования ограниченных ресурсов. Ограниченность ресурсов не позволяет 

производить все виды потребительских благ, в которых нуждаются люди. Ограниченность 

свойственна полезным ископаемым, капиталу, знаниям и информации о технологиях 

производства. Ограничены и ресурсы земли. И не только в смысле пределов земной суши 

или географически обозначенных территорий отдельных государств. Земле свойственна 

ограниченность в том смысле, что каждый ее участок в одно и то же время может 

использоваться либо в аграрном секторе, либо в добывающей промышленности, либо для 



 

 

строительства. Роль рынка как регулятора экономических отношений оценивается по-

разному. Наряду с теми, кто считает рыночную систему наиболее эффективной 

экономической моделью, немало и тех, кто усматривает в этой системе серьезные 

недостатки. Критики рынка, в частности, обращают внимание на то, что есть сферы жизни, 

где рыночное регулирование неуместно, не достигает нужных целей 

(общественный транспорт, оборона и др.). 

17.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

18.Какие три признака рыночной системы указаны в тексте? 

19.В чем авторы видят ограниченность такого ресурса, как земля? (Укажите три 

проявления.) 

20.Перечислите четыре вида ресурсов, об ограниченности которых говорится в тексте. 

Какой вид ресурсов не упомянут? На конкретном примере покажите ограниченность этого 

вида ресурсов. 

 

2 вариант 

1.В государстве Н. проводится усовершенствование системы социального обеспечения 

населения. Правительство наметило ряд постепенных преобразований, которые 

позволят повысить качество жизни граждан. Как называется этот вид деятельности? 

1) революционная 2) реформистская 3) глобалистская 4) регрессивная 

2.Примером влияния общества на природу является 

1) изобретение громоотвода 2) проход судов через Суэцкий канал 

3) загрязнение вод Мирового океана 4) торжественное открытие моста через реку 

3.Верны ли следующие суждения о глобальных проблемах? 

А. Глобальные проблемы угрожают существованию человечества. Б. Для преодоления 

глобальных проблем необходимо объединение усилий всех стран 

мира. 1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения 

неверны 

4. Виталий учится в 8-м классе гимназии. Дополнительно он посещает секцию фигурного 

катания. На какой образовательной ступени находится Виталий? 

1) среднее профессиональное образование 2) основное общее образование 

3) среднее общее образование 4) начальное общее образование 

5.Верны ли следующие суждения об образовании? А. Одним из уровней системы 

образования в России является среднее профессиональное образование. Б. Современная 

система образования ориентируется на потребности общества и личности.  

1) верно только А   2) верно только Б 3) верны оба суждения   4) оба суждения неверны 

6.Непосредственным негативным последствием инфляции может стать 

1) ослабление конкуренции между предприятиями 

2) уменьшение ассортимента производимых товаров 

3) падение реальной стоимости личных сбережений 

4) ослабление государственного регулирования экономики  

7.Вознаграждение, которое предприятие обязано выплачивать за труд их работникам, 

называется 1) прожиточным минимумом 2) потребительской корзиной 3) заработной 

платой 4) дивидендами 

8.Предприниматель Z, изучив ситуацию на рынке, выяснил, что на товар, который он 

производит, существует высокая цена, спрос превышает предложение; в результате он, 

чтобы увеличить прибыль, решил 

1) увеличить заработную плату наёмным рабочим 

2) отправить часть работников в неоплачиваемый отпуск 

3) сократить объёмы производства 

4) расширить производство 



 

 

9.Верны ли следующие суждения о государственной собственности? А. Государственная 

собственность может сохраняться в условиях рынка. Б. Акционерное общество является 

одним из видов государственного предприятия. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

10.Социальное поведение, несоответствующее принятым нормам, признаваемым 

большинством общества, называется 

1) неадекватным 2) адекватным 3) противоправным 4) девиантным 

11.Когда Дмитрию Дмитриевичу Г. исполнилось 65 лет, он был уволен в связи с 

сокращением численности штатов. К какой группе населения его можно отнести? 

1) безработных 2) трудоспособных 3) маргиналов 4) нетрудоспособных 

12. Семья, в отличие от других малых групп, 1) объединена общими интересами  

2) характеризуется общностью быта 3) предполагает неформальное общение  4) 

организует совместную деятельность 

13.Верны ли следующие суждения о социальном статусе личности? А. Социальный статус 

личности предполагает наличие у нее определенных прав и обязанностей. Б. Уровень 

полученного образования является характеристикой достигаемого статуса. 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

14. В приведённом ниже списке указаны черты сходства деятельности человека и 

поведения животного и их отличия. Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые 

номера черт сходства, а затем - черт отличия 1) побудителями активности выступают 

потребности    2) способность к целеполаганию 3) обуславливается только инстинктами  

4) используются предметы природы 

Черты сходства                                                             Черты различия 

15.Установите соответствие между конкретным выражением санкций и видом, к которому 

они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите позицию из 

второго столбца. 

ВЫРАЖЕНИЕ САНКЦИЙ ВИДЫ САНКЦИИ 

А) проявление недружелюбия                         1) формальные негативные санкции 

Б) наложение штрафа                                       2) неформальные негативные санкции 

В) объявление выговора 

Г) объявление бойкота 

Д) отказ от сотрудничества 

16.Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) Каждый современный школьник изучает большое количество учебных предметов. (Б) 

Такое многообразие, на наш взгляд, является полезным, так как расширяет его кругозор, 

знакомит с основами наук, помогает правильно выбрать будущую профессию, готовит ко 

взрослой и самостоятельной жизни. (В) Однако дальнейшее увеличение нагрузки на 

ученика может отрицательно сказаться на его здоровье. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты        2) выражают мнения 

 

Прочитайте текст и выполните задания 

Безработица 

Если человеку предоставляется свобода выбора рода деятельности и места работы, в 

каждый данный момент некоторые работники оказываются в положении «между 

работами». Одни уходят сами в поисках более интересной или лучше оплачиваемой 

работы. Есть те, которых увольняют. Есть и такие, кто впервые выходит на рынок труда 

(это относится в первую очередь к молодежи). Все эти разновидности объединяются 

понятием «фрикционная безработица». 

Бывает и так, что спрос на некоторые виды профессий резко уменьшается. Чаще всего это 

возникает из-за изменений спроса на товары и услуги и, как следствие, спроса на рабочую 

силу. В результате немало людей, не способных быстро овладеть другими навыками, 



 

 

оказываются в числе безработных. Например, много лет тому назад 

высококвалифицированные стеклодувы остались без работы вследствие изобретения 

станков, на которых изготавливаются бутылки. Этот тип безработицы называют 

структурной. Число безработных растет и в определенной фазе экономического цикла, в 

условиях кризиса производства. Такая безработица называется циклической. При этом 

распределяется безработица неравномерно среди различных категорий работоспособного 

населения. 

Полная занятость не означает абсолютного отсутствия безработицы. Уровень безработицы 

при полной занятости называется естественным уровнем безработицы. Он возникает тогда, 

когда количество ищущих работу равно числу свободных мест. Если число ищущих 

работу превышает имеющиеся вакансии, возникает дефицит спроса и как следствие 

безработица. С другой стороны, при избыточном спросе ощущается нехватка рабочей 

силы. В такой ситуации уровень безработицы ниже естественного уровня. Таким образом, 

определенный уровень безработицы неизбежен. Некоторые экономисты и социологи 

рассматривают это явление даже как положительное, оздоровляющее и стимулирующее 

развитие экономики в целом. 

 

17.Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и 

озаглавьте каждый из них. 

18.Какие виды безработицы выделяют авторы? 27 Укажите три вида. 

19 Каким категориям людей угрожает фрикционная безработица? Укажите три категории. 

Чем, по мнению авторов, характеризуется естественный уровень безработицы? 

20. В 80-е годы XX века средний уровень безработицы в США составлял примерно 10%. 

При 

этом среди рабочих он был равен 14%, «белых воротничков» - 5%, а в возрастной группе 

16-19 лет - 23%. Какое положение текста иллюстрируют эти данные? Опираясь на 

обществоведческие знания, другую социальную информацию, укажите одну из причин 

столь высокого уровня безработицы среди молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА. 9 КЛАСС 

Вариант 1 

Часть 1. 
1. Наличие в России Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного суда РФ является признаком: 

А. верховенства закона  Б. разделения властей  В. Свободы средств массовой информации   Г. 

Политического плюрализма 

2. Верно ли, что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б) социальные нормы всегда 

контролируются государством? 

А. верно только а    Б. верно только б  В. верны оба суждения  Г. оба суждения неверны 

3. Государственная целостность РФ основана: 

А. на стремлении к прогрессивному развитию   Б. на верховенстве федеральных законов   В. на праве наций 

на самоопределение   Г. на образовании новых политических партий и движений 



 

 

4. Верно ли, что: а) органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти; 

б) органы местного самоуправления подконтрольны и подотчетны только местному населению?    

5. А. верно только а   Б. верно только б    В. верны оба суждения  Г. оба суждения неверны 

6. Законы РФ запрещают: А. критику Правительства РФ    Б. участие в политических диспутах  В. 

поддержку оппозиционных движений  Г. пропаганду политического экстремизма 

7. Верно ли, что: а) патриотизм – высшее проявление гражданственности; б) патриотизм – качество, 

свойственное каждому гражданину страны? 

А. верно только а    Б. верно только б   В. верны оба суждения  Г. оба суждения неверны 

8. Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения?  

А. традиция  Б. закон   В. обычай  Г. мораль 

9. Верно ли, что: а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; б) каждый субъект 

Федерации самостоятельно устанавливает образовательные стандарты?    

А. верно только а  Б. верно только б    В. верны оба суждения  Г. оба суждения неверны 

10. Признаком правонарушения является:  А. нарушение традиций   Б. низкая успеваемость   В. причинение 

вреда   Г. участие в политическом митинге. 

11. Верно ли, что:  а) согласно Конституции РФ владеть собственностью могут только частные лица; б) в РФ 

все формы собственности равноправны? 

А. верно только а    Б. верно только б  В. верны оба суждения   Г. оба суждения неверны 

12. Установите соответствие между типами государства и их признаками: к каждой позиции, данной в 

первом столбце подберите позицию из правого столбца: 

Признаки Типы 

А) отделение церкви от государства 1) правовое государство 

Б) обеспечение достойного социального уровня жизни всех граждан 

государства 

2) демократическое государство 

В) верховенство права 3) светское государство 

Г) осуществление власти народом непосредственно либо через 

выборных представителей. 

4) социальное государство 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 

13. В приведенном списке указаны черты сходства абсолютной и конституционной монархии и их отличия. 

Выберите и запишите в таблицу сначала порядковые номера черт сходства и черт отличия. Ответ запишите 

в виде цифр ( например 1,2,3,4) 

1. Законодательная власть сосредоточена в руках монарха 

2. Глава государства – монарх 

3. Ответственность правительства перед парламентом 

4. Передача власти по наследству. 

Часть 2. 

Ключевой элемент демократии – полноправие граждан. 

 Расхожее определение демократии сводит её к регулярным выборам, проводимым на 

честной основе при строгом подсчёте голосов. Несмотря на то что периодические выборы 

очень важны для демократической системы, они всего лишь позволяют гражданам отдать 

предпочтение одной из стратегий, предлагаемых политическими партиями. В период же 

между выборами граждане могут воздействовать на государственную политику 

посредством иных институтов объединений по интересам, общественных движений, 

профессиональных союзов и т.д. Все эти формы являются составными частями 

демократической практики. 

 Другой общепризнанный показатель демократии – власть большинства. Всякий орган 

управления, принимающий решения относительным большинством голосов, 

демократичен – идет ли речь об избирательном округе, о парламенте, комитете, городском 

совете или партийном собрании. Однако здесь возникает проблема. Что если законно 

избранное большинство регулярно ущемляет своими решениями некое меньшинство 

(например, культурную или этническую группу)? В подобных случаях успешно 

действующие демократии обычно сочетают принцип власти большинства с защитой прав 

меньшинств. 

 Демократические свободы должны так же способствовать развитию коллективного 

сознания граждан, пониманию ими общих нужд и принятию решений – без расчета на 

каких-то властителей. Носители разнообразных социальных интересов, оставаясь 

независимыми от государства, а может быть, и от партий, не только ограничивают 



 

 

произвол власти, но и формируют то, что в современных политологических 

исследованиях именуются «гражданским обществом», новый, лучший тип граждан – 

более информированный, более социальный по складу сознания, готовый на жертвы ради 

общего блага. 

По Т. Карлу, Ф. Шмиттеру 
14.  Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый 

из них. 

15. Какие элементы (показатели) демократии названы в тексте. Назовите любые три элемента. 

16. Как, по мнению авторов, граждане могут влиять на власть. Укажите два способа влияния. 

17. С опорой на текст и обществоведческие знания объясните смысл понятия «гражданское общество». 

Приведите два примера деятельности организаций гражданского общества. 

2 вариант 

Часть 1. 
1. Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина: А. 

федеративное  Б. социальное     В. светское    Г. правовое 

2. Политико-правовая связь человека и государства:   А. правовая норма     Б. моральная норма     В. 

гражданство Г. идеология 

3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан регулирует: 

А. административное право  Б. гражданское право В. конституционное право  Г. трудовое право 

4. Что не подлежит правовой ответственности?  А. оппозиционная критика курса правительства    Б. 

переход дороги в не установленном месте   В. жестокое обращение с животными   Г. пропаганда 

националистических идей. 

5. Естественные права человека: А. социальные и культурные    Б. экономические  В. политические и 

гражданские Г. все включенные во Всеобщую декларацию прав человека 

6. Верно ли, что: а) становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового 

государства; б) в гражданском обществе возникают многочисленные и разнообразные объединения, 

общественные организации?  А. верно только а  Б. верно только б   В. верны оба суждения   Г. оба суждения 

неверны 

7. Массовое собрание по поводу злободневных, преимущественно политических, вопросов: А. выборы    Б. 

пикет  В. референдум   Г. митинг 

8. Верно ли, что: а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта; б) в 

некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация, полная дееспособность до наступления 

совершеннолетия?   А. верно только а  Б. верно только б   В. верны оба суждения    Г. оба суждения неверны 

9. Что относится к признакам тоталитарного режима?   А. отсутствие всякой легальной оппозиции власти Б. 

свобода средств массовой информации 

В. разделение властей на три ветви  Г. многопартийная система. 

10. Верно ли, что: а) в Конституции РФ Российская федерация провозглашена федеративным государством с 

республиканской формой правления; б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности?  А. 

верно только а  Б. верно только б  В. верны оба суждения   Г. оба суждения неверны 

11. Установите соответствие между названием правоохранительных органов и их функциями; к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите позицию в правого столбца. 

Функции Правоохранительные 

органы 

А) оказание помощи в составлении брачного контракта 1. Суд 

Б) признание брака недействительным 2) адвокатура 

В) расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей в случае осуждения 

одного из супругов за совершение преступления и лишения свободы на срок свыше 3 лет 

3) органы ЗАГСА 

Г) расторжение брака при наличии несовершеннолетних детей  

Д) расторжение брака при наличии согласия супругов и отсутствии несовершеннолетних 

детей. 

 

Ответ запишите в виде цифр ( например: 1,2,3,4) 

12. В приведенном списке указаны черты сходства и различия парламентской и президентской республик и 

их отличия. Выберите и запишите сначала черты сходства, а затем черты отличия. 

1. является демократической формой правления 

2.президент имеет право вводить чрезвычайное положение в стране 

3. президент имеет право вето на законы, принятые парламентом 

4.органы власти формируются выборным путем 

Часть 2. 

 Слово «демократия» с древнегреческого буквально переводится как «народовластие». Главным, 

существенным признаком демократии является признание воли народа в качестве источника власти. 

Провозглашается и обеспечивается право граждан на участие в разрешении государственных дел. Человек, 



 

 

его права и свободы ставятся в демократическом обществе во главу угла. 

 Демократический режим предполагает многообразие во всех сферах жизни общества, начиная с 

сосуществования различных форм собственности в экономической сфере и плюрализма в политике ( 

наличия различных движений, партий, идеологий) и заканчивая множественностью художественных форм в 

театральном искусстве, живописи и т.д. 

Одним из существенных отличий демократического режима является то, что он защищает 

и гарантирует законом права меньшинства: хотя решение, в конечном счете, принимается 

в интересах большинства, однако и меньшинство, уважая выбор, сохраняет возможность 

отстаивать свои позиции. 

Демократия предполагает верховенство закона и распространение его действия на всех 

без исключения граждан, а так же осуществление принципов разделения властей и 

независимости каждой из ветвей власти. 

Представительные органы государственной власти избираются на основе всеобщих 

равных прямых выборов при тайном голосовании. Выборы являются своеобразным 

политическим рынком, где конкурируют различные политические партии и их лидеры. 

К.С. Гаджиев 
13. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый 

из них. 

14. Назовите любые три признака, которые, по мнению автора, свойственны демократическим выборам. 

15. Какой признак демократического правления назван в тексте главным? Как он влияет на права граждан? 

16. В тексте говорится, что демократический режим предполагает многообразие во всех сферах общества. 

Используя текст и обществоведческие знания, проиллюстрируйте тремя примерами многообразие в 

обществе. 

  



 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ГЕОГРАФИИ 
 

 

 

 

Оценочный материал 

 География 

 
 

 

Пояснительная записка 

 

   Контрольно-оценочные материалы по курсу география 5-9 составлены в 

соответствии с изученными темами, с учётом требований обязательного 

минимума содержания образования.  

 

Контрольно-оценочные материалы  представлены в виде тестов, состоящих 

из 10 -15 вопросов. 

Критерии оценивания: 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из10 вопросов. 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» -9-10 правильных ответов 

Оценка «4» - 7-8 правильных ответов 

Оценка  «3» - 5-6 правильных ответов 

  Оценка  «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 15 вопросов. 

Время выполнения работы: 15-20 мин. 

Критерии оценивания: 

Оценка  5 4 3 2 

Балл  12-15 10-12 7-9 Менее 7 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочный материал 5 кл 

Стартовая контрольная работа по географии 5 класс. 

1 ВАРИАНТ 

1.Вокруг Солнца движется: 

а) 8 планет   б) 10 планет   в) 9 планет 

2.Природным телом является: 
 а) топор   б) воробей   в) книга 

3.Воздушная оболочка Земли – это: 

 а) гидросфера   б) атмосфера   в) биосфера 

4.К телам живой природы относят: а) вода   б) гвоздь   в) комнатная муха 

5. «Отцом географии» считают: 

а) Аристотеля     б)   Страбона      в) Эратосфена     г) Герадота  

6.  На русском языке слово «география» переводится как 

А) землеописание 

Б) землеочертание 

В) земленаписание 

7.Кто из учёных древности впервые использовал слово «географии»? 

А) Пифагор 

Б) Аристотель 

В) Эратосфен 

8. Основной причиной повышения точности карт в XV веке явилось 

А) использование современных чертёжных приборов 

Б) открытие новых земель 

В) изобретение печатного станка 

 9.Какой из перечисленных методов исследования был недоступен 

древним учёным? 

А) описательный 

Б) картографический 

В) космический 

 10.Дополните утверждение. 

Наука о создании и использовании карт называется 

_____________________________. Начало 

рассвета_____________________________________ в Европе приходится 

на___________________________ век. 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. На русском языке слово «география» переводится как 



 

 

А) землеописание 

Б) землеочертание 

В) земленаписание 

 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при 

использовании 

А) рисунка земной поверхности 

Б) фотографии, сделанной с поверхности Земли 

В) космического снимка 

 

3. Научные представления и природе Земли можно получить с помощью 

А) сборника стихов о природе 

Б) учебника по географии 

В) мультипликационного фильма 

 

4. О каком методе исследования идет речь в тексте? 

Этот метод исследования известен с глубокой древности. Название метода 

отражается в названии науки «география». Исследователь при использовании 

данного метода обычно отвечает на вопросы: «Где расположено?», «Какие 

имеет особенности?». 

Ответ:_________________________________ метод. 

 

5. Дополните утверждение. 

________________________________ изображение земной поверхности 

отражает действительное соотношение размеров участков земной 

поверхности. 

 

6.Солнце – это 

 а) планета   б) звезда   в) спутник планеты 

7. для измерения атмосферного давления: 

 а) термометр   б) барометр   в) манометр 

8.Для сохранения растений и животных, человек: 

а) вырубает леса    б) распахивает степи    в) создает национальные парки 

9.Медведь, ястреб, коршун, змея – этих животных относят к: 

 а) растительноядным    б) насекомоядным    в) хищным  

10.Наука география изучает: 
а)  Землю                           б)географические объекты                          в) 

природу 

 

 

 

 

Ответы : 1 вариант : а б б в г а в а в  картография,15 в. 

2  вариант: а в б описание  космическое б б в в а 



 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Контрольная работа по разделу "Изображения земной поверхности" 

 

1. Объясни, зачем нужна градусная сеть? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

      2. Выбери способы ориентирования по местным признакам: 

А)по звездам  Б) по муравейнику   В) по деревьям  Г) по компасу 

    3.  Дополни предложение  

Видимое глазом пространство называют ______________________ 

     4. Географическими полюсами Земли являются: 

А) Северный; Б) Западный; В) Южный; Г) Восточный 

    5.  Назовите, какие способы  ориентирования на местности ты 

знаешь__________________, _____________________, ______________. 

6. Установите соответствие между стороной горизонта и его азимутом 

1. юг                                           а) 270 

2. север                                     б) 90 

 3.запад                                    в) 45 

4. восток                                    г)180 

5.северо-восток                       д)360 

 

 7. Назовите отличия географической карты от плана местности 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

8.Выберите рисунок с правильным расположением сторон горизонта 

                                                   С                                                     ю                                                        
в 

                                   С-з                       с-в                         ю-з                 ю-в                             с-з                       с-в 

                                  З                                 в                  в                                  з                       ю                           з 

 

                                     Ю=з                   ю-в                       с-в                     с-з                             з-в                     ю-в 

                                                   Ю                                                    в                                                          с  
А)                                               Б)                                                          В)  

9.Назовите страну, в которой  был изобретен компас? 



 

 

А) Китай 

Б) Индия 

В) Египет 

10.  Определите по карте атласа какому городу соответствуют 

координаты 56 с..ш. 37 в. Д. 

А)Кострома 

Б) Москва 

В) Архангельск 

Г) Волгоград 

11. Пронумеруйте изображения земной поверхности от самых древних к 

самым современным. 

1)космический снимок  2)рисунок  3) карта  4) план 

12. Выбери правильный ответ.  Географическая долгота бывает: 

А) северной и южной; В) южной и восточной; 

Б) северной и западной; Г) западной и восточной; 

 

13.   установите соответствие между  понятием  и его определением 

Понятие определение 

1. экватор 

 

А) Линия, соединяющая Северный и Южный 

полюсы 

2. параллель Б) Самая длинная параллель 

3 .  меридиан В) Линии , с которыми пересекаются меридианы 

 

14. Какую роль играют карты в жизни человека? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________ 

 

 

 

 

Оценивание заданий 

№ 

задания 

Правильный ответ Критерии оценивания 

1 С помощью градусной сети 

можно определить положение 

любого объекта на планете 

1 бал – если указано ключевое слово 

«определить положение» 

0 баллов – нет правильного элемента 

2 Б;В 1 бал- указаны две буквы 

0,5 указана одна буква 

0- нет верных букв, или указана 



 

 

лишняя 

3 горизонт 1 бал- правильное слово 

0- Неверный ответ 

4 А; В 1 бал- указаны две буквы 

0,5 указана одна буква 

0 -нет верных букв, или указана 

лишняя 

5 По деревьям, муравейникам, 

годовым кольцам на пнях… 

3 балла- три правильных элемента (по 

1 баллу за каждый правильный ответ) 

0 – нет верных ответов 

6 1г,2д,3а,4б,5в 3 балла полное соответствие эталону 

(по0,5 за каждый правильный ответ) 

7 На плане изображен 

небольшой участок, на карте 

более крупные территории. 

На карте местность 

изображена не так детально 

На карте нанесена градусная 

сеть 

3 балла даны существенные отличия 

(по 1 баллу за каждый правильный 

ответ) 

0 – нет верных ответов 

8 А  1бал -  правильный ответ 

0- нет правильного ответа 

9 А 1бал -  правильный ответ 

0 -нет правильного ответа 

10 Б 1бал -  правильный ответ 

0 -нет правильного ответа 

11 2431 2 балла – дан правильный ответ 

0 - ответ неверный 

12 Г 1бал -  правильный ответ 

0 -нет правильного ответа 

13 1Б.2В, 3А 2 балла – дан правильный ответ 

0 - ответ неверный 

14 Карта необходима для 

путешественников, 

водителей, геологов и многих 

других профессий 

2 балла правильное рассуждение 

итого  23 

 

Перевод баллов в 5-бальную отметку 

баллы отметка 

23-20 «5» 

19-14 «4» 

13-8 «3» 

7-0 «2» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме "Земля — планета Солнечной 

системы" 

Контроль знаний по теме «Земля как планета». 

Вариант 1 
1. В состав Солнечной системы входит? 

1) 7 планет;      2) 5 планет;     3) 8 планет;     4) 9 планет. 

2. Природа нашей планеты полностью зависит?   

1) от Луны;  2) от Солнца;  3) от других планет; 4)  не зависит ни от кого. 

3. Количества тепла и света, приходящие на единицу площади поверхности 

Земли, зависит от: 

 1) направления ветра;  2)  от угла падения солнечных  лучей;  3) от близости 

океанов. 

4. Что происходит в день зимнего солнцестояния? 

1) Южное полушарие нагревается сильнее, чем Северное;   

2) оба полушария нагреваются равномерно; 

3) солнечные лучи падают отвесно на Северный тропик;   

4) день длиннее ночи в Северном полушарии. 

5. В день летнего солнцестояния наибольшая продолжительность дня 

наблюдается 

1) в Северном полушарии;  2)  в Южном полушарии; 3)  на всем земном 

шаре;  4)  на экваторе. 

6. В каком из приведенных вариантов правильно указаны границы 

умеренного  пояса освещенности? 



 

 

1)  полярный круг;  2)   полярный круг и тропик; 3)    полярный круг и 

экватор;  4) тропик и экватор. 

7. Установите соответствие между характеристикой и календарной датой 

Характеристика 
1) день весеннего равноденствия 

2) день летнего солнцестояния 

3)  день осеннего равноденствия 

4) день зимнего  солнцестояния 

Дата 
А) 22 декабря 

Б) 23 сентября 

В) 22 июня 

Г) 21 марта. 

8.  О каком поясе освещенности говорится в описании? 

Данный пояс освещенности в течение всего года получает большое 

количество солнечного света и тепла. На параллелях, ограничивающих пояс, 

солнце бывает в зените по одному разу в год. 

 

Контроль знаний по теме «Земля как планета». 

Вариант 2 
1. Солнечную систему образуют   

1) только планеты;                                                 3) только Солнце;   

2)  планеты и их спутники;                                   4) планеты, их спутники и 

другие космические тела. 

2. Следствием орбитального вращения Земли является 

1) изменение продолжительности длины светового дня;       

2)  возникновение приливов и отливов;        

3) смена времен года;         

4) изменение температуры на поверхности Земли. 

3. Количество тепла и света, получаемое  земной поверхностью    

1) равномерно распределяется по всей поверхности;   

2) убывает от полюсов к экватору;   

3) убывает от экватора к полюсам. 

4. Когда на Северном тропике наблюдается самый длинный день? 

1) в день летнего солнцестояния;                   2) в день осеннего равноденствия; 

 3) в день зимнего солнцестояния;                  4) в день весеннего 

равноденствия. 

 5. Что происходит в день летнего  солнцестояния? 

1) Южное полушарие нагревается сильнее, чем Северное;   

2) оба полушария нагреваются равномерно; 

3) солнечные лучи падают отвесно на Южный  тропик;   

4) день длиннее ночи в Северном полушарии. 

6. В каком из приведенных вариантов правильно указаны границы 

полярного пояса освещенности? 

1)  полярный круг и полюс;  2)   полярный круг и тропик;    3)    полярный 

круг и экватор;  4) тропик 

7. Установите соответствие между положением  Солнца  и календарной 

датой 

Дата Характеристика 



 

 

А) 22 декабря 

Б) 23 сентября 

В) 22 июня 

Г) 21 марта 

1) Солнце в зените над Северным тропиком 

2)  Солнце в зените над Южным  тропиком 

3)  Солнце в зените над экватором 

8.  О каком поясе освещенности говорится в описании? 

Данный пояс освещенности в течение всего года получает 

наименьшее  количество солнечного света и тепла. На параллелях, 

ограничивающих пояс, наблюдаются полярные дни и ночи. 

Ответы: 

1 вариант 
1. 3 

2. 2 

3. 2 

4. 1 

5. 1 

6. 2 

7. 1) Г 2) В 3) Б 4) А 

8. тропический 

2 вариант 
1. 4 

2. 3 

3. 3 

4. 1 

5. 4 

6. 1 

7. А) 2, Б) 3, В) 1, Г) 3. 

8. полярный 

 

 

 

 

Итоговое тестирование по курсу «Введение в географию» 

по географии 5 класс 

1 вариант 

1. Кто из ученых древности впервые использовал слово «география»? 

а) Пифагор;        б) Аристотель;        в) Пифей;                г) Эратосфен. 

2. Вид изображения, позволяющий подробно изучить небольшой по 

площади участок земной поверхности: 

а) глобус;        б) географическая карта;   в) план;        г) 

аэрофотоснимок. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не 

существует? 

а) Ю            б) ЗВ       в) СЗ         г) ЮВ. 

4. Следствием осевого вращения Земли является 

а) смена времён года                 в) смена дня и ночи  

б) смена погоды                         г) смена времени 

5. Первое путешествие вокруг Африки совершили: 

а) викинги;        б) финикийцы;        в) древние греки;                г) индусы. 

6. Какие из перечисленных объектов расположены на территории Евразии? 

а) Китай, Амазонка, Эйр-Норт; 



 

 

б) Амур, Байкал, Рейн; 

в) Аппалачи, Волга, Россия; 

г) Эйр-Норт, Байкал, Виктория. 

7. Река, ручей, озеро, море входят в состав: 

а) атмосферы;        в) биосферы; 

б) гидросферы;        г) литосферы. 

8. Нижняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере;        б) в гидросфере;        в) в литосфере;        г) в мантии. 

9. Сколько стран расположено на территории Антарктиды? 

а) 1      б) 6      в) 12       г) ни одной 

     10.Расставьте материки Земли в порядке возрастания из площади: 

           а) Антарктида; 

           б) Африка; 

           в) Евразия; 

           г) Австралия; 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование по курсу «Введение в географию» 5 класс                                      

2вариант 

1. На русский язык слово «география» переводится как: 

а) землеочертание;        в) земленачертание; 

б) землеописание;        г) земленаписание. 

2. Точные очертания материков и островов возможно получить при 

использовании: 

а) рисунка земной поверхности; 

б) фотографии, сделанной с поверхности Земли; 

в) космического снимка; 

г) фотографии, сделанной с высоты десятиэтажного дома. 

3. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не 

существует? 

а) Ю            б) СВ       в) СЗ         г) ЮС. 

4. По орбите вокруг Солнца Земля совершает полный оборот за: 

а) сутки;                б) месяц;                в) год;                г) день. 



 

 

5. Первым из европейцев, совершившим путешествие в Китай, является 

а) Марко Поло; б) Афанасий Никитин; в) Васко да Гама; г) Хр.Колумб. 

6. =-н0ФКакие из перечисленных объектов расположены на территории 

Африки? 

а) Нил, Амазонка, Миссисипи; 

б) Амур, Конго, Замбези; 

в) Виктория, Танганьика, Нил; 

г) Виктория, Танганьика, Байкал. 

7. Какая группа объектов природы входит в состав литосферы? 

а) море, горы, равнины; 

б) горы, муравей, облака; 

в) возвышенность, горы, низменность; 

г) облако, родник, овраг. 

8. Верхняя граница географической оболочки проходит: 

а) в атмосфере; б) в гидросфере;        в) литосфере;        г) мантии. 

9. Европу отделяют от Азии: 

а) Уральские горы    б) Кавказские горы     в) Гималаи     г) Тибет 

10. Расставьте океаны в порядке увеличения их площади: 

а) Тихий;         б) индийский;  в) Северный Ледовитый;        г) 

Атлантический 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

Вариант 1. 1г, 2в, 3б, 4в, 5б, 6б, 7б, 8в, 9г, 10габв 

Вариант 2. 1б, 2в, 3г, 4в, 5а, 6в, 7в, 8а, 9а, 10вбга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-оценочный  материал  6   кл. 

 

Контрольная работа по теме "Гидросфера — водная оболочка Земли" 

 

Контрольная работа  по теме «Гидросфера» 6 класс,  

I вариант 

1. В состав гидросферы не входят:  

а) реки               б) моря              в) облака                 г) подземные воды 

 

2. Какую часть поверхности Земли покрывает Мировой океан? 

     а) 1/2     б)  4/5   в) 1/3      г )3/4 

 

3.Какими цифрами обозначены следующие понятия? 

 

 Исток 

 Речной бассейн 

 Устье 

 Водораздел 

 Приток 

 

4. При какой температуре замерзает морская вода? 

      а)+1    б)+2     в) 0     г) -2 

 

5.Укажите ошибку в данной схеме: ________ 

 
 



 

 

6. Назовите самое глубокое озеро на Земле. 

      а) Байкал   б) Каспийское   в) Верхнее  г) Телецкое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

а) Море б) Пролив 

  

8.Какой океан самый маленький по площади? 

      а) Индийский     б) Атлантический в) Северный Ледовитый  г) Тихий 

 

9 В чем измеряется соленость морских вод? 

     а) В градусах    б) В промилле   в) В баррелях   г  )В килограммах 

 

10. Какое из перечисленных озер соленое? 

      а)Ханка   б) Байкал   в) Эльтон    г)Танганьика 

 

11. Уральские горы являются водоразделом между бассейнами рек:  

а) Обь и Енисей,    б) Енисей и Лена,    в) Обь и Волга,    г) Печора и Волга 

 

12. На рисунке изображено четыре озера и реки, впадающие в них. Какое 

озеро является пресным? (Стрелки указывают направление течения): ___. 

 



 

 

13 Какая часть приходится на долю пресных вод в общем объёме гидросферы? 

       а) 3%          б ) 12%        в) 24%          г) 48% 

 

 14. Какие моря указаны на фрагменте карты  

 
 

15  Как называется территория, с которой вся вода стекает в реку? 

    а)Длина реки   б )Обвал   в)  Бассейн реки   г) Межень 

 

16  Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе, - 

это: 

а) хозяйственная деятельность человека, б) падение метеоритов, в) солнечная 

энергия,  

  г) таяние ледников 

 

17 Как правильно называются горные породы, не пропускающие воду? 

 а) водонапорные;   б) водоупорные;   в) водоотталкивающие;    г) 

водозадерживающие 

 

18. Самым широким проливом Мирового океана является: 

  а) Босфор,   б) Дрейка,    в) Берингов,    г) Гибралтарский 

 

19 Теплыми течениями являются: 

  а) Куросио и Северо-Атлантическое,      б) Перуанское и Канарское,  

 в) Западных Ветров и Бенгельское,           г) Гольфстрим и Лабрадорское  

 

20 Какой из перечисленных ресурсов чаще других добывают на шельфе 

океана? 

      а ) Торф    б ) Железную руду    в)  Нефть      г ) Уголь 

 

 

 

Контрольная работа  по теме «Гидросфера — водная оболочка Земли» 6 

класс,  



 

 

2 вариант 

1  Какая вода испаряется с поверхности океана? 

       А) Соленая      б) Пресная   в) Горькая    г) Не испаряется 

 

2. Назовите общее количество океанов на Земле. 

        а)7    б) 3   в) 5   г) 10 

 

3.Какими буквами на схеме круговорота воды отмечены? 

 

 Испарение 

 Перенос влаги 

 Осадки 

 Реки 

 Подземные воды 

4.Назовите количество состояний, в которых вода находится в природе 

       а)2    б)4   в)1    г)3 

5.Укажите ошибку в данной схеме: ________ 

 

6. Самым широким проливом Мирового океана является: 

          а) Босфор,   б) Дрейка,   в) Берингов,   г) Гибралтарский 

7.  Назовите показанные на фрагментах карты географические объекты. 

а) Море б) Пролив 

  

 

8 При какой температуре замерзает морская вода? 

      а)+1    б)-1     в 0     г) -2 

 

9 Как называется расстояние от истока до устья реки? 

     а) Падение реки    б) Межень   в) Длина реки    г) Половодье 



 

 

 

10  На каком острове имеются покровные ледники? 

     а )Калимантан   б) Мадагаскар  в ) Исландия  г) Бали 

 

11.Как правильно называются горные породы, не пропускающие воду? 

а) водонапорные;  б) водоупорные;  в) водоотталкивающие;   г) 

водозадерживающие 

 12.  На рисунке изображено четыре озера и реки, впадающие в них. Какое 

озеро является пресным? (Стрелки указывают направление течения): ___. 

 
13 Какая часть приходится на долю пресных вод в общем объёме гидросферы? 

       а) 3%          б ) 12%        в) 24%          г) 48% 

14. Какие моря указаны на карте? 

 
15 Как называется мелководная подводная часть материка? 

      а)   Горы   б)  Желоб   в) Шельф   г)  Ложе 

 

16 Какое из перечисленных морей имеет минимальную соленость? 

     а)   Средиземное   б)   Аравийское   в ) Красное     г) Балтийское 

 

17 Как влияет океан на температуру близлежащей суши зимой? 

 а) Оказывает охлаждающее воздействие   б)Оказывает отепляющее 

воздействие в) Никак не влияет 

 



 

 

18 Назовите самое большое по площади озеро на Земле. 

       а)Каспийское  б) Ладожское   в) Балхаш    г) Онежское  

 

19 В какой части земного шара наблюдается наибольшее количество 

айсбергов? 

     а) В Индийском океане  б) Вблизи экватора   в) В Южном океане  г) В 

Тихом океане  

 

20 Главная причина, по которой происходит круговорот воды в природе, - это: 

а) хозяйственная деятельность человека, б) падение метеоритов, в) солнечная 

энергия,  

  г) таяние ледников 

 

к контрольной работе по географии  тема: «Гидросфера» 

6 класс  

Контрольная работа в 2 вариантах составлена в виде тестовых и 

практических заданий, соответствующих темам, изучаемым в 1 полугодии 6 

класса: гидросфера 

На выполнение теста рекомендуется выделить 40 минут. 

 

Критерии оценивания: 

Задания 1-2, 4-6, 8-13,15-20 оцениваются по 1 баллу 

Задания 3 и 14 – оцениваются 5 балла 

Задание 7 -3 балла 

 

Итого – 30 баллов. 

27-30 баллов - оценка «5»- 90-100% 

21 - 26 баллов – оценка «4» - 70-89% 

15 – 20баллов – оценка «3»-  50-69% 

14 и менее баллов – оценка «2»-менее 50% 

 

Ответы   Контрольная работа  по теме «Гидросфера» 6 класс,  

I вариант 

1 –в   

2-г    

3-1- Устье 2- Исток 3- Приток 4 - Водораздел 5- Речной бассейн 

4-г 

5-2 

6-а 

7- а Море Балтийское   б Пролив Берингов 

8- в 

9-б 

10-в 

11-в 



 

 

12-г 

13-а 

14-1 -Аравийское  2-  Черное 3-  Банда 4 Южно-Китайское - 5- Средиземное 

  

15-в 

16-в 

17-б 

18-б 

19-а 

20-в 

Ответы   Контрольная работа  по теме «Гидросфера» 6 класс,  

2 вариант 

1 –б   

2-в    

3-А- осадки Б- реки  В- Перенос влаги Г - Испарение Д- Подземные воды 

4-г 

5-2 

6-б 

7- а Море Карское б Пролив Дрейка 

8- г 

9-в 

10-в 

11-б 

12в 

13-а 

14-1 - Карское 2-  Аравийское 3-  Бофорта 4 Тасманово - 5- Баренцево   

15-в 

16-г 

17-б 

18-б 

19-в 

20-в 

 

 



 

 

 

Контрольная работа по теме "Атмосфера — воздушная оболочка" 

Вариант 1. 

А1.  Какой слой атмосферы находиться ближе всего к Земле? 

1) стратосфера;                   2) тропосфера;         3) мезосфера;                  4) 

экзосфера. 

А2.  В каком слое происходит изменение погоды? 

1) в стратосфере;                2) в тропосфере;      3) в мезосфере;               4) в 

экзосфере. 

А3. Нагревание воздуха происходит от: 

1) солнечных лучей;                          2) поверхности Земли; 

3) поверхности океана;                     4) поверхности суши. 

А4.  Как измениться температура воздуха при подъёме на 1 км? 

1) понизиться на 6  
0
С;          2) понизиться на 1  

0
С;       

3) не измениться;                   4) повыситься на 6  
0
С. 

А5. Атмосферное давление по мере увеличения высоты: 

1) понижается;                                                                     2) повышается; 

3) сначала понижается, а потом повышается;                  4) не изменяется. 

А6.  Сила ветра зависит от: 

1) величины атмосферного давления;       

2) температуры воздуха; 

3) разницы в атмосферном давлении между двумя пунктами;         

4) угла падения солнечных лучей 

А7.  Где на Земле зафиксирована относительная влажность воздуха 0%? 

1) в пустыне Сахара;       

2) в Антарктиде; 

3) на экваторе;       

4) на земной поверхности нет точки с относительной влажностью 0%. 

А8. Какие облака являются самыми низкими? 

1) слоистые;                   2) перистые;           3) кучевые;                    4) кучево-

слоистые 

А9. Что не является элементом погоды? 

1) температура воздуха;                  2) атмосферное давление; 

3) облачность;                                  4) среднее многолетнее количество осадков. 

А10. Зимними месяцами в Южном полушарии является: 

1) декабрь, январь, февраль;                   2) март, апрель, май; 

3) сентябрь, октябрь, ноябрь;                 4) июнь, июль, август 

В1. Установите соответствие. 

Элемент погоды Прибор для измерения 

1. Температура 

2. Атмосферное давление 

3. Осадки 

4. Влажность 

А. Барометр 

Б. Осадкомер 

В. Гигрометр 

Г. Флюгер 



 

 

5. Направление ветра Д. Термометр 

В2. Какой океан не оказывает никакого влияния на климат России? 

С1.  Почему с увеличением высоты над уровнем моря температура воздуха 

понижается? 

С2.  На какой высоте летит самолёт, если у поверхности Земли атмосферное 

давление было равно 750 мм ртутного столба, а за бортом самолёта – 450 мм? 

ФГОС 

Контрольная работа по теме "Атмосфера — воздушная оболочка" 

Вариант 2. 

А1.  Что является нижней границей атмосферы? 

1) земная поверхность;                          2) уровень Мирового океана;       

3) верхняя граница мантии;                  4) верхняя граница тропосферы. 

А2.  Какой газ преобладает в атмосфере? 

1) кислород;                2) водород;        3) азот;               4) углекислый. 

А3. Какой месяц в Южном полушарии самый холодный? 

1) январь;                          2) июль; 

3) декабрь;                        4) март. 

А4. В каких единицах измеряют атмосферное давление? 

1) в градусах;                                                         2) в процентах;       

3) в миллиметрах ртутного столба;                     4) в метрах. 

А5.  Какой вид атмосферных осадков не образуется из облаков? 

1) роса;                  2) снег;               3) морось;                  4) дождь. 

А6.  Как называется ветер, меняющий направление два раза в год? 

1) бриз;             2) штиль;              3) муссон;              4) ураган. 

А7.  Какое явление происходит при охлаждении насыщенного водяным 

паром воздуха? 

1) конденсация;         2) испарение; 

3) таяние;                   4) замерзание. 

А8. Какие облака не образуются в тропосфере? 

1) слоистые;                   2) перистые;              3) перламутровые;                  4) 

кучевые. 

 А9. В каком слое атмосферы формируется погода? 

1) в стратосфере;                2) в мезосфере;               3) в тропосфере;      4) в 

термосфере. 

А10. Как называется многолетний режим погоды, характерный для 

определенной местности? 

1) климатический пояс;                           2) погода; 

3) климат;                                                  4) природа. 

В1. Установите соответствие. 

Прибор Что измеряет 

1. Термометр 

2. Барометр 

3. Гигрометр 

4. Осадкомер 

А. Температуру воздуха 

Б. Атмосферное давление 

В. Влажность воздуха 

Г. Направление ветра 



 

 

5. Флюгер Д. Количество садков 

В2. Как называется состояние тропосферы в данном месте за определённый 

промежуток времени? 

С1.  Почему на Земле происходит смена времён года? 

С2.  Какова температура воздуха за бортом самолёта, если он летит на высоте 

9 км, а у земной поверхности температура составляет +24? 

 

 

Ключ. 

Вариант 1 Вариант 2 

Часть А. 

1-2 

2-2 

3-2 

4-1 

5-1 

6-3 

7-4 

8-1 

9-4 

10-4 

В 1. 
1-Д 

2-А 

3-Б 

4-В 

5-Г 

В2. Индийский 

С1. Воздух нагревается от поверхности Земли. Чем 

выше от нагретой поверхности, тем холоднее. 

С2. 300 м. 

Часть А. 

1-1 

2-3 

3-2 

4-3 

5-1 

6-3 

7-1 

8-3 

9-3 

10-3 

В 1. 
1-А 

2-Б 

3-В 

4-Д 

5-Г 

В2. Погода 

С1. Земля вращается вокруг Солнца и имеет 

постоянный угол наклона оси к плоскости орбиты 

С2. -30
0
С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Итоговое тестирование по курсу «География» 6 класс 

1 вариант 

1. Какой азимут имеет направление северо-восток? 

а) 360 градусов   б) 90 градусов    в) 45 градусов    г) 225 градусов 

2.  Из предложенных утверждений выберите неверное. 

     а) географическая широта может быть северной или южной, а долгота - 

западной или восточной 

     б) значения географической широты могут изменяться в пределах от 0° до 

180° 

     в) на глобусе параллели имеют форму окружностей, а меридианы - форму 

дуг окружностей 

     г) параллели на глобусе и на географических картах определяют 

направление         «запад — восток», а меридианы — «север — юг» 

    д) географическая широта точек земной поверхности, находящихся на 

экваторе, равна 0° 

3. Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных 

пород обломочного происхождения? 

      а) глина      б) гранит        в) мел           г) базальт 

4. В каком слое атмосферы происходит изменение погоды? 

     а) в озоновом       б) в тропосфере       в) в стратосфере      г) в мезосфере 

5. Как называется водная оболочка Земли? 

      а) биосфера        б) атмосфера          в) литосфера           г) гидросфера  

6. Верхний, тонкий и твердый слой Земли: 

а) ядро       б) мантия         в) земная кора               г) литосфера 

7. Какое из данных морей относится к Атлантическому океану? 

     а) Охотское              б) Средиземное            в) Японское             г) Красное 

8. Какое озеро является бессточным? 

     а) Байкал                            б) Виктория                   в) Чад                   г) 

Мичиган 

9. Главная река со всеми притоками образует:       

а) водораздел        б) речную долину     в) бассейн реки       г) речную 

систему        

10. Самые большие разрушения получают здания, находящиеся при 

землетрясении: 

     а) в зоне землетрясения 

     б) на окраине зоны землетрясения                   

     в) в эпицентре землетрясения        

     г) в очаге землетрясения 

11. Как называется участок суши с абсолютной высотой до 200 метров? 

       а) низменность      б) возвышенность     в) плоскогорье       г)  гора    

12. Превышение точки земной поверхности над уровнем моря называется: 

        а) относительной высотой                 б)  постоянной  высотой 

        в) абсолютной   высотой                    г)  настоящей    высотой                                                                        

13. Река Янцзы относится к бассейну: 



 

 

        а) Атлантического океана                               б) Северного Ледовитого 

океана  

        в) Индийского океана                                      г) Тихого океана             

14.В какое время летом, при ясной погоде, наблюдается наибольшая 

температура воздуха: 

        а) после полудня          б) до полудня                     в) в полдень                           

 

15. Покажите стрелками направление ветра между точками А и Б, укажите в 

каком случае ветер самый сильный: 

а) 758 мм.рт.ст   и   762 мм.рт.ст 

б) 740 мм.рт.ст   и   750 мм.рт.ст 

в) 759 мм.рт.ст   и   760 мм.рт.ст 

г) 755 мм.рт.ст    и   752 мм.рт.ст 

 

Итоговое тестирование по курсу «География» 6 класс 

2 вариант 

 

1. Какой азимут имеет направление юго-запад? 

а) 360 градусов         б) 225 градусов        в) 45 градусов       г) 90 градусов          

2. Выберите верное утверждение.  

     а) географическая долгота и широта измеряется в километрах 

     б) параллели на глобусе и географических картах определяют направления 

«север—юг», а  

          меридианы— «запад—восток» 

     в) на глобусе параллели имеют дуг окружностей, а меридианы - форму 

окружностей 

     г) для определения географических координат северного и 

южного полюса достаточно указать их  

         географическую широту 

     д) точки земной поверхности, находящиеся между экватором и северным 

полюсом, имеют южную  

          широту 

3. Какая из перечисленных горных пород относится к группе осадочных 

пород органического происхождения? 

      а) глина             б)гранит               в)мел                 г)базальт 

4. Как называется воздушная оболочка Земли? 

      а) атмосфера                           б) биосфера           в) литосфера        г) 

гидросфера   

5. Центральная часть земного шара: 

      а) литосфера                б) мантия                       в) земная кора                   г) 

ядро  

6. Какое из данных морей относится к Тихому океану? 

       а) Каспийское                б) Чёрное                   в) Берингово                 г) 

Саргассово 



 

 

7.   Какое озеро является сточным? 

       а) Байкал           б) Виктория               в) Чад                   г) Аральское  

8. Какова главная причина образования ветра? 

         а) атмосферное давление                                  б) разница в атмосферном 

давлении 

         в) температура воздуха                                     г) угол падения солнечных 

лучей. 

9. Участок земной поверхности, с которого вся вода стекает в одну реку 

называется:                                                                                                     

        а) водораздел  б)  речная система   в) бассейн реки   г) долина реки 

10. Как называется место в глубине земли, где происходят толчки 

приземлетрясении?      

        а) зона  землетрясения                  б)  окраина зоны землетрясения       

        в)  эпицентр землетрясения         г)  очаг землетрясения 

11. Как называется участок суши с абсолютной высотой от 500 до 1000 

метров?     

       а) низменность        б) возвышенность           в) плоскогорье       г)  гора 

12. Как называется превышение по отвесу одной точки земной поверхности 

над другой?  

      а) относительной высотой                       б)  постоянной высотой                                                

      в) абсолютной высотой                           г)  настоящей высотой 

13. Река Миссисипи относится к бассейну 

      а)   Атлантического океана               б) Индийского океана   

      в) Тихого океана                                г) Северного Ледовитого океана 

14.В какое время летом при ясной погоде наблюдается наименьшая 

температура воздуха?  

      а) в полночь            б) перед восходом солнца       в) после захода солнца 

15. Покажите стрелками направление ветра между точками А и Б, укажите в   

каком случае ветер самый сильный: 

 а) 761 мм.рт.ст   и    752 мм.рт.стб) 745 мм.рт.ст   и    750 мм.рт.ст 

 в) 758 мм.рт.ст    и   760 мм.рт.ст  г) 762 мм.рт.ст     и   758 мм.рт.ст. 

 

 

 

 

 

Ответы: 

 1 вариант                      2 вариант 

 

Вопрос Вариант ответа 

 

Вопрос Вариант ответа 

1 В 

 

1 Б 

2 Б 2 Г 



 

 

 

3 А 

 

3 В 

4 Б 

 

4 А 

5 Г 

 

5 Г 

6 В 

 

6 В 

7 Б 

 

7 А 

8 В 

 

8 Б 

9 Г 

 

9 В 

10 В 

 

10 Г 

11 А 

 

11 В 

12 В 

 

12 А 

13 Б 

 

13 Г 

14 А 

 

14 Б 

15 А  

Б 

В 

Г 

Б 

15 А 

Б 

В 

Г 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Контрольно-оценочный  материал  7   кл. 

Контрольная работа по теме "Южные материки"7 класс 

1 вариант 

1. Самый влажный и самый зеленый материк на земном шаре: 
A) Африка            Б) Южная Америка                В) Австралия                 Г) 

Евразия 

2. Материк, на котором нет действующих вулканов и землетрясений: 

A) Австралия                 Б) Африка                   В) Антарктида                 Г) 

Южная Америка 

3.  Мыс Альмади и мыс Рас-Хафун – это крайние точки: 
А) Австралии              Б) Антарктиды              В) Африки                       Г) 

Южной Америки 

4. Этот материк расположен во всех четырех полушариях: 

А) Австралия              Б) Антарктида              В) Африка                         Г) 

Южная Америка 

5.   Самый сухой материк: 
А) Африка               Б) Южная Америка         В) Австралия                    Г) 

Антарктида 

6. Река, дважды пересекающая экватор: 
A) Нигер               Б) Амазонка               В) Конго              Г) Ориноко              Д) 

Парана 

7.  Самое крупное высокогорное озеро мира: 
А) озеро Титикака            Б) озеро Чад              В) озеро Виктория             Г) 

озеро Эйр 

8. Самый жаркий  материк: 
А) Евразия           Б) Австралия             В) Африка     Г) Антарктида       Д) 

Южная Америка 

9. Северную и Южную Америку разделяет: 
А) Гибралтарский пролив      Б) Суэцкий перешеек     

В) Средиземное море              Г) Панамский канал 

10.  Самый большой остров у берегов Африки: 
А) Гренландия                  Б) Огненная Земля      В) Мадагаскар                   Г) 

Тасмания 

11. Из европейских мореплавателей первым обогнул Африку с юга: 
А) Ф. Магеллан         Б) Васко да Гама     В) X. Колумб             Г) А. 

Гумбольдт         Д) Дж. Кук 

12.Самая сухая область Африки: 
А) джунгли           Б) саванны         В) Сахара              Г) горы Африки      Д) 

Мадагаскар 

13. Часть Австралии, где встречаются современные ледники: 
А) северная            Б) южная         В) восточная          Г) в Австралии нет 

ледников 

14. Холодное течение на юго-западе от Африки   формирует: 



 

 

А) пустыню Намиб         Б) Эфиопское нагорье       В) пустыню 

Калахари      Г) пустыню Сахара  

15. Почему все глубокие озера расположены в Восточной Африке? 
А) т.к.  много котловин от потухших вулканов          

Б) здесь проходит зона разломов в земной коре. 

В) в Африке нет глубоководных озер                   

Г) т.к. большое количество осадков. 

        

16. Самая длинная река Африки: 
А) Конго                   Б) Амазонка                 В) Нигер                Г) Нил 

17. Самое глубокое озеро Африки: 
А) Виктория                    Б) Чад                     В) Эйр                  Г) Танганьика  

        

18. Самое крупное озеро Африки: 
A) Виктория                    Б) Чад                   В) Эри             Г) 

Танганьика                 Д) Ньяса 

19. Самые маленькие жители экваториальных лесов Африки (рост 150 

см)  

A) Нилоты                Б) Пигмеи             В) Папуасы                     Г) Эфиопы 

20.  Сеть временно пересыхающих рек в Австралии: 

 А) скрэб                Б) крики                       В) вади                Г) шельф 

21. Наибольшую площадь Австралии занимают: 
A) Степи              Б) Леса               В) Саванна      Г) Пустыни и полупустыни 

22.   Заросли сухих кустарников в Австралии называют: 
А) вади                       Б) кебрачо                         В) скрэб                     Г) сельва 

23. Австралийский медведь - коала питается: 

А) рыбой           Б) молодыми листьями и побегами  эвкалипта        В) 

насекомыми         Г) мясом 

24. Эндемик Австралии: 
A) ехидна                   Б) гиена                 В) заяц                   Г) кролик               

25. Южную Америку открыл… 
А) Х. Колумб              Б) A. Веспуччи           В) Дж. Кук          Г) А. 

Гумбольдт     

    

26. Береговая пустыня, расположенная у подножия Анд? 
A) Намиб              Б) Виктория             В) Сахара                  Г) 

Атакама              Д) Калахари 

27. Самая большая птица Анд: 
A) Кондор               Б) Фламинго                В) Страус                     Г) Какаду 

28. Самое большое государство Южной Америки: 
A) Боливия              Б) Чили                 В) Венесуэла                Г) 

Аргентина                  Д) Бразилия 

29. 90% населения Бразилии говорит на языке: 



 

 

А) Испанском             Б) Бразильском          В) Латинском     Г) 

Португальском       Д) Английском 

30. Метисы – это потомки от: 
А) браков индейцев с африканцами                Б) браков европейцев с 

индейцами; 

В) браков европейцев с африканцами             Г) европейских переселенцев 

 

 

Контрольная работа по теме "Южные материки" 7 класс 

2 вариант 

1.Ее считают прародиной 

человека:                                                                                                          А) 

Австралия;           Б) Антарктида;                 в) Африка;                г) Южная 

Америка. 

2.  75% видов растений этого материка являются эндемиками: 
А) Африка      Б) Австралия                 В) Антарктида                Г) Южная 

Америка  

3.  В сухое время года это озеро распадается на мелкие водоемы, 

высохшие участки 

покрываются коркой соли: 

А) озеро Титикака        Б) озеро Ньяса    В) озеро Виктория        Г) озеро Эйр 

4. Самый высокий водопад на земном шаре: 
A) Ниагарский            Б) Виктория                 В) Анхель                  Г) Игуасу 

5. Атакама - это ... 
A) Пустыня          Б) Природная зона           В) Животное            Г) 

Река            Д) Птица 

6. В какой части  Африки проходит самый крупный на суше разлом 

земной коры? 
А) в северной              Б) в западной     В) восточной            Г) в 

центральной              Д) в южной 

7. Сколько океанов омывает Африку? 
А) 1              Б) 2                   В) 3                  Г) 4 

8. К бассейну какого океана относится большинство рек Африки? 

А) Атлантическому         Б) Индийскому       

 В) Тихоокеанскому         Г) Северному Ледовитому 

9. Самая многоводная река Африки: 
А) Конго                Б) Амазонка                 В) Нигер              Г) Нил                Д) 

Лимпопо 

10. Самое большое по площади озеро Африки: 

А) Виктория                     Б) Чад                   В) Ньяса                     Г) 

Танганьика 

11. В какой природной зоне Африки обитает самое крупное сухопутное 

животное  - cлон? 
А) экваториальные влажные леса                               Б) саванны 



 

 

В) тропические пустыни и полупустыни                   Г) субтропические леса. 

12. Экваториальные  леса Африки называются: 
А) пампа                 Б) сельва                В) гилея                   Г) парамос 

13.Низкорослые народы мира, живущие в Африке: 
А) бушмены                Б) берберы                   В) пигмеи                  Г) 

банту              Д) эфиопы. 

14.  Часть Австралии, где существуют вулканы: 

А) северная            Б) южная        В) восточная     Г) западная          Д) в 

Австралии нет вулканов 

15.  Климат, который преобладает в Австралии: 
А) влажный экваториальный       Б) сухой тропический 

 В) влажный тропический            Г) сухой экваториальный       

16.  В Австралии временные водотоки (пересыхающие реки) называют: 

А) вади                   Б) скрэб                    В) крик                  Г) ручей   

17.  Природные зоны, занимающие большую часть территории 

Австралии: 
А) влажные экваториальные леса и саванны             

Б) тропические влажные леса и пустыни. 

В) саванны, тропические пустыни и полупустыни     

Г) пустыни и полупустыни умеренного пояса. 

18. Скрэбом в Австралии называют 
А) сухие русла                                          Б) австралийские джунгли    

В) заросли сухих кустарников                Г) сухие впадины 

19. Большинство населения Австралии составляют: 
А) англо-австралийцы           Б) австрало-аборигены     

В) пигмеи                                Г) англо-зеландцы 

20. На государственном гербе Австралийского Союза помимо 

кенгуру  изображен (-а): 
A) Страус эму                   Б) Утконос             В) Ехидна                 Г) Коала 

21. Наивысшая точка Южной Америки: 
А) влк.Килиманджаро               Б) влк.Эребус               

В) г.Косцюшко                           Г) г. Аконкагуа 

22. Остров, расположенный на юге Южной Америки: 

A) Тасмания          Б) Огненная земля         В) Куба       Г) Мадагаскар       Д) 

Новая Зеландия 

23. В каких климатических поясах расположена большая часть Южной 

Америки? 
A) в экваториальном  и субэкваториальном       Б)  в субэкваториальном и 

тропическом         

В) в тропическом  и умеренном                           Г) в субтропическом  и 

умеренном 

24. Холодное Перуанское течение оказывает влияние на климат пустыни: 
A) Сахара                Б) Калахари                   В) Виктория                 Г) Атакама 

25. Озеро, расположенное в Центральных Андах: 



 

 

A) Титикака              Б) Маракайбо              В) Эри             Г) Виктория 

26.  Сельва  в Южной Америке - это ... 
A) Саванна            Б) Степь              В) Пустыня                Г) Экваториальный 

лес   

    

27. Кебрачо – 

это:                                                                                                                              

             А) животное, обитающее в экваториальном лесу;        Б) дерево, с 

очень твердой древесиной;          В) потомки европейских 

переселенцев;                            Г) кустарник пампы.   

 28. Самбо, креолы, мулаты, метисы – это 

жители:                                                                                  А) Австралии;       Б) 

Антарктиды;       В) Африки;        Г) Южной Америки. 

29. Назовите столицу самого крупного   государства Южной Америки - 

Бразилии:                      А) Буэнос-Айрес          Б) Рио-де-Жанейро     В) 

Бразилиа                  Г) Каракас          Д) Лима   

 30. Максимальная высота Южной 

Америки:                                                                                       А) влк. 

Килиманджаро;        Б) г. Аконкагуа;              В) г. Косцюшко;          Г) 

г.Тубкаль 

Ключи к тестам 

Вариант 1 Вариант 2 

1 - Б 1 - В 

2 - А 2 - Б 

3 - В 3 - Г 

4 - В 4 - В 

5 - В 5 -А 

6 -В 6 - В 

7 - А 7 - Б 

8 - В 8 - А 

9 - Г 9 - А 

10 - В 10 - А 

11 - Б 11 - Б 

12 - В 12 - В 

13 - В 13 - В 

14 - А 14 - Д 

15 - Б 15 - Б 

16 - Г 16 - В 

17 - Г 17 - В 

18 - А 18 - В 

19 -Б 19 - А 

20 - Б 20 - А 

21 - Г 21 - Г 



 

 

22 - В 22 - Б 

23 - Б 23 - А 

24  - А 24 - Г 

25 - А 25 - А 

26 - Г 26 - Г 

27 - А 27 - Б 

28 - Д 28 - Г 

29 - Г 29 - В 

30 - Б 30 - Б 

Критерии ответов:  26-30 баллов - отметка "5";   21-25 баллов - "4"; 

                                     15-20 баллов "3";   менее 15 баллов - "2" 

 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 

7 класс 

1. Какой материк пересекается всеми меридианами? 

1) Африка; 2) Австралия; 3) Антарктида. 4) Южная Америка 

2. Установите соответствие. 

Исследователь  ----------   материк 
А) А. Гумбольдт 1) Антарктида 

Б) Р. Амундсен  2) Австралия 

В) Дж. Кук 3) Северная Америка 

Г) Г.Гудзон 4) Южная Америка 

3. Вдоль западного побережья Южной Америки образовались горы, так как 

здесь происходит: 

1) столкновение литосферных плит. 3) платформы поднялась на большую 

высоту; 

2) произошла древняя складчатость; 4) на суше проходит крупный разлом 

земной коры. 

4. На равнинах северной части Северной Америки много невысоких холмов с 

плоскими вершинами, валунов, озер, потому что: 

1) Здесь располагаются древние разрушенные горы; 

2) Эта территория подвергалась древним оледенениям. 

3) Эта территория сложена речными наносами; 

4) Эта территория сложена вулканическими породами. 

5. Австралия самый … материк. 

1) жаркий 2) сухой 3) влажный 4) холодный 

6. Самый высокий водопад мира – это: 

1)Анхель. 2)Виктория;  3)Ниагарский 

7. В Южной Америке пампой называют природную зону……. 

8. Типичные животные Австралии – это … 

1) ехидна, утконос 2) пингвин 3) броненосец 4) скунс 

9. Эндемиком Южной Америки является дерево… 

1) гевея. 2) эвкалипт 3) секвойя 4) баобаб 



 

 

10.  

Определите по карте расстояние на местности по прямой от точки А до точки 

с высотой 128,2. Полученный результат округлите до десятков метров. Ответ 

запишите в виде числа  

 

 

 

Ответы: 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

3 А4,Б1,В2,Г3 1 2 1 1 СТЕПЬ 1 1  

 

 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) по курсу 

«География» 7 класс 

2 вариант 

1. Наименьшую площадь имеет материк: 

1) Северная Америка    2) Австралия     3) Африка        4) Евразия 

2. Глубину Средиземного моря определяют по карте: 

1) 

экономической

 2) 

политической

 3) 

климатической

 4) 

физической 

3. Какая из 

обозначенных 

на карте мира 



 

 

точек имеет географические координаты 5˚ с.ш. и 115˚ з.д.? 

1) А     2) В    3) С    4) D 

4. Земная кора имеет наименьшую толщину: 

1) на Западно-Сибирской равнине      

2) в Гималаях  

3) на дне океана        

4) на Амазонской низменности 

5. Самая высокая вероятность сильных землетрясений  существует на 

территории: 

1) полуострова Камчатка                                      2) острова Великобритания 

3) Скандинавского полуострова                          4) Канадского Арктического 

архипелага 

6. Высокая температура и высокая влажность в течение всего года 

характерны для воздушных масс:     1) арктических  2) умеренных   3) 

тропических 4) экваториальных 

7. Постоянно дующие ветры это: 

1) муссоны           2) пассаты          3) бриз          4) суховей 

8. Климатический  пояс,  в  котором  в  течение  года  происходит  смена 

тропических  и     экваториальных  воздушных  масс, называется: 

1) экваториальным        2) тропическим 3) субтропическим        4) 

субэкваториальным 

9. По климатической диаграмме определите, в каком месяце 

выпадает наименьшее количество осадков: 

1)  в январе         2)  в марте          3)  в июле           4) в 

ноябре 

10. Тёплым течением является: 

1) Сомалийское 2) Гольфстрим       3) Калифорнийское 4) 

Перуанское 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольно- оценочный материал 8 кл 

 

 

Контрольная работа по разделу "Природа России".  

1 вариант 

1.Укажите, какова площадь России:   

1)тыс. км² 2) 1,71 млн км² 3) 17,1 млн км² 4) 171 млн км² 

2).Какое из утверждений о географическом положении России верно. 

1).Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Монголией. 

2).Самую короткую сухопутную границу Россия имеет с КНДР. 

3).Крайняя южная точка России – город Сочи. 

4).Россия расположена в одной части света. 

3.Какая из перечисленных горных вершин является наивысшей точкой 

России: 

1).гора Народная         2) гора Белуха           3) гора Эльбрус                4) гора 

Джомолунгма 

4. Какие из перечисленных почв России самые плодородные: 

1) подзолистые          2) серые лесные         3) каштановые                  4) 

черноземные 

5. Выберите правильное утверждение: 

1) в тундре преобладает большое разнообразие растений 

2) в тайге произрастают хвойные деревья 

3) в полупустынях развиты тундрово-глеевые почвы 

Г) каштановая 4) степь 

6. Какие озера в Росиии имеют ледниковое происхождение: 

1). Ладожское       2) Онежское      3) Байкал       4) Каспийское 

7. Назовите центр холода в России: 

1). Г. Сургут      2) г. Санкт- Петербург    3) г. Оймякон     4) г. Иркутск 

8. Действующие вулканы России расположены в пределах: 

1) Урала                       2) Камчатки               3) Саян                    4) Карелии 

9. Какой океан оказывает существенное влияние на климат России: 



 

 

1)  Индийский        2) Тихий             3) Северно- Ледовитый      4) 

Атлантический  

10. В каком климатическом пояск расположена большаяя часть территории 

России? 

1) в умеренном             2) в арктическом          3) в субарктическом        4) в 

тропическом       

 

 

2 вариант 

1. Выберите правильное утверждение: 

1) в тундре преобладает большое разнообразие растений 

2) в тайге произрастают хвойные деревья 

3) в полупустынях развиты тундрово-глеевые почвы 

2. Какие озера в Росиии имеют ледниковое происхождение: 

1). Ладожское       2) Онежское      3) Байкал       4) Каспийское 

3. Назовите центр холода в России: 

1). Г. Сургут      2) г. Санкт- Петербург    3) г. Оймякон     4) г. Иркутск 

4. Действующие вулканы России расположены в пределах: 

1) Урала                       2) Камчатки               3) Саян                    4) Карелии 

5. Какой океан оказывает существенное влияние на климат России: 

1)  Индийский        2) Тихий             3) Северно- Ледовитый      4) 

Атлантический  

6. В каком климатическом пояск расположена большаяя часть территории 

России? 

1) в умеренном             2) в арктическом          3) в субарктическом        4) в 

тропическом       

7.Укажите, какова площадь России: 

1)тыс. км²              2) 1,71 млн км²             3) 17,1 млн км²             4) 171 млн км² 

8).Какое из утверждений о географическом положении России верно. 

1).Самую протяженную сухопутную границу Россия имеет с Монголией. 

2).Самую короткую сухопутную границу Россия имеет с КНДР. 

3).Крайняя южная точка России – город Сочи. 

4).Россия расположена в одной части света. 



 

 

9. Какая из перечисленных горных вершин является наивысшей точкой 

России: 

1).гора Народная         2) гора Белуха           3) гора Эльбрус                4) гора 

Джомолунгма 

10. Какие из перечисленных почв России самые плодородные: 

1) подзолистые          2) серые лесные         3) каштановые                  4) 

черноземные 

 

Ответы: 

1 вариант : 

1.3                 2.2                   3.3                   4.4                5.2 

6.1,2              7.3                   8.2                   9.4                10.1 

2 вариант: 

1.2                  2.1,2                   3.3                  421             5.4 

6.1                  7.3                      8.2                   9.3            10.4 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)по курсу 8 

класса 

1 вариант 

1. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты, суслики? 

1) пустыня                   2) тундра                  3) степь                                   4) 

тайга 

2. Определите природную зону по описанию: «Лес» по колено, даже по 

щиколотку. Деревья чуть больше гриба. Растут мхи, лишайники. Обитают 

сев.олень, песец, лемминг. 

1) Степь            2) арктическая пустыня             3) тундра             4) смешанный 

лес 



 

 

3. Как называется крупнейшее месторождение железной руды: 

1) Курская магнитная аномалия (КМА)      2) Воркута        3)Печорское    4) 

Предуралье 

4. На территории какой республики расположен объект Всемирного  

наследия  «монастырь Кижи»: 

1) Мордовии           2) Удмуртии                3) Карелии                   4) Коми 

5. Какой полуостров входит в состав Дальнего Востока: 

1) Таймыр              2) Камчатка                3) Кольский               4) Ямал 

6. Что является причиной ясной, безоблачной и холодной погоды в 

Восточной Сибири: 

1) атлантические воздушные массы                     2) сибирский антициклон 

3) арктические воздушные массы                         4) западные ветры 

7. В какую эпоху складчатости образовались Кавказские горы: 

1) в кайнозойскую       2) в герцинскую        3) в мезозойскую        4) в 

байкальскую 

8. Какая территория России имеет благоприятные условия для жизни 

человека: 

1) северо-восток Сибири     2) центр Русской равнины     3) центр Восточной 

Сибири 

4) север западной Сибири 

9. Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока: 

1) умеренно-континентальный              2) континентальный 

3) резко-континентальный                     4) муссонный 

10.  Какая территория России находится под наибольшим влиянием 

Атлантики: 

1) Восточно- Европейская (Русская равнина)       2) Западно-Сибирская 

равнина 3)Восточная Сибирь                                                     4) Дальний 

Восток 



 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)по курсу 8 

класса    

2 вариант 

Определите территорию России по ее описанию: Крупная равнина 

расположена на древней платформе. Абсолютные высоты превышают 500 

метров. Вся равнина находится в зоне многолетней мерзлоты. Характерны 

траппы, булгунняхи. 

1) Восточно-Европейская равнина                        2) Западно-Сибирская 

равнина 

3) Среднесибирское плоскогорье                       4) Прикаспийская низменность 

2. Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока: 

1) умеренно-континентальный                              3) континентальный 

2) резко-континентальный                                     4) муссонный 

3. Какая территория России находится под наибольшим влиянием Атлантики: 

1) Восточно- Европейская (Русская равнина)   3) Западно-Сибирская равнина                  

2) Восточная Сибирь                                                 4) Дальний Восток 

4. Какое из морей, омывающих Россию, самое мелкое: 

1) Азовское          2) Балтийское               3) Чукотское                         4) 

Охотское 

5. В какой природной зоне обитают сайгаки, дрофы, стрепеты, суслики? 

1) пустыня                   2) тундра                  3) степь                                   4) 

тайга 

6. Где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа: 

1) на Русской равнине    2) на Урале  3) на Западно-Сибирской равнине   4) на 

Кавказе 

7. Какой климат характерен для большей части Дальнего Востока: 

1) умеренно-континентальный         2) континентальный            3) резко-

континентальный 

4) муссонный 



 

 

8. Какая территория России находится под наибольшим влиянием Атлантики: 

1) Восточно- Европейская (Русская равнина)        3) Западно-Сибирская 

равнина 

2) Восточная Сибирь                                                      4) Дальний Восток 

9. Какое из морей, омывающих Россию, самое мелкое:1) Азовское   2) 

Балтийское              3) Чукотское          4) Охотское 

10. Как называется крупнейшее месторождение железной руды 1) Курская 

магнитная аномалия (КМА)       2) Воркута     3) Предуралье 

Ответы: 1 вариант                                                                                    

1.3                 2.3                   3.1                   4.3                5.2 

6.2                 7.1                   8.2                   9.4                10.1 

2 вариант: 

1.3                  2.4                   3.1                  4.1                 5.3 

6.3                  7.4                    8.1                 9.1                10.1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно- оценочный материал 9 класс 

Контрольная работа по темам "Металлургический комплекс" и 

"Машиностроительный комплекс" 

1 вариант. 

Уровень А ( за каждый правильный ответ 1 балл). 

Повышенной энергоёмкостью отличается производство: 

А. свинца                                                                 В. алюминия 



 

 

Б. медно- никелевого концентрата                  Г.чугуна. 

   2. Крупнейшие месторождения железной руды в России расположены: 

А. В Белгородской области и в Карелии 

Б. Вологодской области и в Поволжье. 

В. Краснодарском крае. 

Г. Самарской области. 

3. Укажите основной фактор, влияющий на размещение предприятий 

мебельной промышленности: 

А .транспортный                                       В. кооперирование 

Б. потребительский                                 Г. водный 

4. Какой из перечисленных городов не является центром медной 

промышленности: 

А. Ревда;             В. Норильск 

Б. Мончегорск   Г. Ставрополь 

5. Из природных ресурсов Урала наибольшее значение для хозяйства нашей 

страны имеют ресурсы: 

А.Лесные        В. агроклиматические   

Б. Минеральные  Г.  рекреационные 

6. Укажите  морской порт бассейна Тихого океана: 

А. Анадырь            В. Салехард 

Б. Беломорск         Г. Диксон. 

7.Концентрация производства – это … 

А. сосредоточение производства однотипных видов продукции в 

крупных компаниях; 

Б. Соединение на одном предприятии взаимосвязанных производств, 

относящихся к разным отраслям промышленности; 

В. сосредоточение предприятий на производстве однородной 

продукции; 

Г. участие нескольких предприятий в производстве готовой продукции. 

8.Укажите отрасль пищевой промышленности, главным фактором 

размещения которой является потребительский фактор: 

А. консервная     В. рыбная 

Б.сахарная           Г. макаронная. 

9. Укажите регион России, в котором выращивают чай: 

А. Астраханская область  В. Краснодарский край 

Б. Ставропольский край    Г. Калмыкия. 

10. Главным районом производства зерна в России является: 

А. Южный Урал        В. Южная Россия 

Б. Приморье             Г. Восточная Сибирь 

Уровень В ( за правильный ответ 2 балла) 

Установите соответствие: 

Центр отрасли Промышленность 

Уфа 

Снежинск 

1.переработка леса 

2. нефтехимия 



 

 

Челябинск 

Игарка 

3. металлургия 

4. ракетно-ядерное производство 

Уровень С ( за правильный ответ  2 балла) 

Человек в процессе своей хозяйственной деятельности, особенно за XX век, 

значительно изменил природные ландшафты, по – разному повлияв на них. 

Например, природа зоны степей на Восточно- Европейской равнине 

изменена человеком больше, чем природа зоны тундр. Укажите не менее 

двух причин, почему так произошло. 

Критерии оценки : 

14-13 – «5» 

12-11 – «4» 

10-7 – « 3» 

6 и менее – «2» 
 

2 вариант. 

Уровень А ( за каждый правильный ответ 1 балл). 

1.Крупным центром производства никеля в России является : 

А. Нижний Новгород               В. Орск 

Б. Иркутск                                     Г. Волгоград 

2.Какие утверждения верны : 

Сельскохозяйственное машиностроение является отраслью 

специализации Центральной России, так как эта территория 

обеспечена квалифицированными трудовыми ресурсами и здесь 

находится научная база отрасли. 

Цветная металлургия легких металлов является отраслью 

специализации Восточной  Сибири, так как здесь много крупных 

ГЭС. 

А. оба верны                       В. 1- верно,2- неверно. 

Б. 1-неверно, 2- верно        Г. оба неверны. 

3. Укажите центр по производству тракторов для вывозки леса: 

А. Иркутск               В. Петрозаводск 

Б. Хабаровск          г. Кострома. 

4.Факторы не влияющий на размещение предприятий целлюлозно - 

бумажной промышленности: 

А. Энергетический                                                В. сырьевой 

Б. потребительский                                              Г. водный 

5. Укажите основной груз, который вывозится через порт Восточный: 

А. нефть и нефтепродыкты                 В.зерно и мука 

Б. лес                                                         Г. сахар 

6. Какой межотраслевой комплекс России является ведущим в экономике 

страны? 

А. АПК                         В. машиностроение 

Б. металлургия             Г. топливно- энергетический 

7. Укажите морской порт Атлантического бассейна В России: 



 

 

А. Выборг;               В. Амдерма 

Б. Николаев.           Г. Краснодар. 

8.Укажите район России, в котором наблюдается самая высокая 

концентрация свиноводства. 

А. Воронежская область         В. Липецкая область 

     Б. Дагистан                Г. Северная Осетия 

9. Укажите отрасль пищевой промышленности, главным фактором которой 

является потребительский фактор: 

А. маслодельная               В. чаеразвесочная 

Б. мукомольная                  Г. крупяная. 

10.Укажите экономический район России, в котором выращивают сою. 

А. Иркутская область      В. Забайкалье 

Б. Амурская область       Г. Уральский. 

Уровень В ( 2 балла) 

Установите соответствие: 

Центр отрасли Промышленность 

Екатеринбург 

Нижний Тагил 

Ижевск 

Оренбург 

А. стрелковое оружие 

Б. газохимия 

В. металлургия 

Г. танки. 

 Уровень С(2 балла) 

Все чаще в перечне основных факторов, влияющих на изменение  природных 

комплексов и их компонентов, стали указывать антропогенный фактор. 

Какие причины природного и антропогенного характера привели к 

увеличению площади засоленных почв на территории Волгоградской 

области? 

Критерии оценки : 

14 -13 баллов –«5» 

12-11 –« 4» 

10- 7 – «3» 

6 баллов и менее- «2». 

 

Ключи к контрольной работе № 2 по географии по теме: "Металлургический 

комплекс" и "Машиностроительный комплекс" 

1 вариант 2 вариант 

Уровень А ( 1 балл за каждый 

правильный ответ) 

1-в 

2-б 

3-б 

4-г 

5-б 

6-а 

7-а 

Уровень А ( 1 балл за каждый 

правильный ответ) 

1-в 

2-б 

3-в 

4-б 

5-б 

6-г 

7-а 



 

 

8-г 

9-в 

10-в 

Уровень В( 2 балла) 

1-б 

2-г 

3-в 

4-а 

Уровень С (2 балла) 

Территория зоны степей была заселена 

и начала осваиваться значительно 

раньше, чем зона тундры. Кроме того , 

благодаря климатическим 

особенностям в зоне степей больше 

развито земледелие, животноводство. 

8-б 

9-в 

10-б 

Уровень В ( 2 балла) 

1в 

2-г 

3-а 

4-б 

Уровень С 

Климат сухой, континентальный. Увлажнение 

недостаточное. 

Волгоградская область- район с развитым земледелием. 

Для получения богатого урожая необходимо 

искусственное орошение почв. Однако  при нарушении 

правил мелиорации оно приводит к засолению 

территорий, так как происходит подъем 

минерализованных подземных вод. 

 

 

Контрольная работа по теме "Инфраструктурный комплекс" 

Вариант 1 

1. В состав инфраструктурного комплекса не входит: 

а) туристско-экскурсионное бюро; 

б) химчистка; 

в) тепличное цветоводческое хозяйство; 

г) детский сад; 

д) оператор мобильной связи. 

2. Выберите, какие из услуг относятся к материальным: 

а) оборона;                                   г) образование; 

б) торговля;                                  д) транспорт; 

в) бытовое обслуживание;          е) здравоохранение. 

3. Наибольший грузооборот имеют виды транспорта (выберите 2 

правильных ответа): 

а) железнодорожный; 

б) автомобильный; 

в) воздушный; 

г) трубопроводный; 

д) речной. 

4. Судоходные речные пути России относятся к разным бассейнам. 

Основной из них: 

а) Обский; 

б) Волго-Камский; 

в) Ленский; 



 

 

г) Енисейский. 

5. Санатории и туристические базы относятся к: 

а) бытовому обслуживанию; 

б) социальному обеспечению; 

в) рекреационному хозяйству; 

г) жилищному хозяйству. 

6. Назовите главную железную дорогу России: 

а) Южносибирская магистраль; 

б) Екатеринбург - Тюмень - Омск; 

в) Байкало-Амурская магистраль; 

г) Транссибирская магистраль; 

д) Москва - Санкт-Петербург. 

7. Выберите верные высказывания: 

а) Участок магистрали Москва - Ростов имеет хорошее дорожное 

покрытие и является платным. 

б) По мере развития наиболее дешевого вида транспорта остальные виды 

отомрут. 

в) Большая часть рекреационных учреждений размещена в азиатской 

части страны. 

г) Ситуация с обеспечением жильем своих граждан в России хуже, чем во 

многих странах нового зарубежья. 

8. Среди перечисленных речных портов укажите 2 ошибочных: 

а) Волгоград; 

б) Москва; 

в) Якутск; 

г) Екатеринбург; 

д) Казань; 

д) Челябинск; 

е) Ростов-на-Дону; 

ж) Красноярск. 

Вариант 2 

1. Совокупность сооружений, систем и служб, обеспечивающих условия 

для нормальной работы населения и отраслей экономики, называется: 

а) коммуникацией; 

б) инфраструктурой; 

в) транспортным узлом; 

г) социальным обеспечением. 

2. Коммуникационная система включает: 

а) связь; 

б) культуру; 

в) транспорт; 

г) государственное управление. 

3. Особые территориальные образования, объединяющие научные центры 

с наукоемкими предприятиями промышленности, называются: 



 

 

а) образованием;                                           г) рекреацией; 

б) научными учреждениями;                        д) научными кафедрами. 

в) технополисами; 

4. В России всего более 40 портов, из них 11 - относительно крупных. 

Распределите порты по морским бассейнам. 

Бассейны:                                            Порты: 

1. Балтийский;                                    а) Находка; 

2. Тихоокеанский;                               б) Санкт-Петербург; 

3. Черноморский;                                в) Новороссийск; 

4. Северный.                                       г) Владивосток; 

                                                             д) Мурманск; 

                                                             е) Туапсе; 

                                                             ж) Архангельск; 

                                                             з) Калининград; 

                                                             и) Тикси; 

                                                             к) Магадан. 

5. Что такое грузооборот? 

а) вид упаковки грузов; 

б) замкнутая схема организации перевозок; 

в) произведение количества перевезенных грузов на среднее расстояние 

перевозок; 

г) масса перевезенных грузов. 

6. Какие грузы экономичнее перевозить речным транспортом? 

а) молоко, мясо, хлеб; 

б) уголь, лес, зерно; 

в) кондитерские изделия; 

г) продукцию легкой промышленности. 

7. Выберите верные высказывания: 

а) Соловецкий монастырь относится к рекреационным районам 

культурно-исторического направления. 

б) Доля автомобильного транспорта с дизельными двигателями в России 

в последнее время уменьшается. 

в) Северный морской путь имеет огромное значение для районов 

Крайнего Севера России. Для иностранных судов он закрыт. 

г) Россия занимает 11-е место в мире по числу пользователей мировой 

компьютерной сетью Интернет. 

8. Этот вид транспорта обладает большой маневренностью и скоростью 

движения. Он осуществляет дальние перевозки в северных и восточных, а 

также горных районах страны. Один из самых дорогих по себестоимости 

перевозок. Загрязнитель окружающей среды. 

О каком виде транспорта идет речь? 

а) об автомобильном; 

б) речном; 

в) гужевом; 



 

 

г) железнодорожном; 

 

Ответы 

Вариант 1 

1 – в; 

2 – б, в, д; 

3 – а, г; 

4 – б; 

5 – в; 

6 – г; 

7. Верно: а, г; 

8. Ошибочно: г, д. 

Вариант 2: 
1 – б; 

2 – а, в; 

3 – в; 

4. 1 – б, з; 

    2 – а, г, к; 

    3 – в, е; 

    4 – д, ж, и; 

5 – в; 

6 – б; 

7. Верно: а, г; 

8 – а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по теме "Западный макрорегион (Европейская 

часть) России" 

I вариант. 



 

 

1. С каким из представленных государств Россия имеет сухопутную границу 

а) Болгария 

б) Финляндия + 

в) Турция 

2. Коренными жителями Европейского Севера России являются: 

а) карелы + 

б) тувинцы 

в) марийцы 

3. В каком из перечисленных регионов России зимы наиболее холодные: 

а) Астраханская область 

б) Калининградская область 

в) Якутия + 

4. Наиболее крупным по численности из перечисленных народов России 

является: 

а) татары + 

б) карелы 

в) ханты 

5. На какой из перечисленных рек наводнения наиболее часто происходят в 

летнее время: 

а) Волга 

б) Кама 

в) Амур + 

6. В каком из перечисленных районов России наиболее развита лесная 

промышленность: 

а) Поволжье 

б) Европейский Север + 

в) Европейский Юг 

7. Оленеводство и рыболовство относятся к традиционным занятиям этого 

народа России: 

а) башкиры 

б) кабардинцы 

в) ненцы + 

8. В каком из представленных экономических районов России средняя 

плотность населения наибольшая: 

а) Северо – Западный + 

б) Западно – Сибирский 

в) Дальневосточный 

9. Регион РФ, в котором жители встречают Новый год первыми: 

а) Краснодарский край 

б) Красноярский край 

в) Приморский край + 

10. Где в РФ происходят тектонические процессы, подобные тем, которые 

вызывают землетрясения у берегов Суматры: 

а) Прибайкалье 



 

 

б) Курильские острова + 

в) Урал 

11. В каком экономическом районе РФ черная металлургия базируется на 

собственном сырье: 

а) Центрально – Черноземный + 

б) Европейский Север 

в) Северо – Западный 

12. Что характерно для населения Северо – Западного района РФ: 

а) недостаток трудовых ресурсов 

б) высокий уровень урбанизации (более 80%) + 

в) плотность населения ниже среднего показателя по стране 

13. Отрасль специализации Поволжья – это: 

а) химическая промышленность + 

б) цветная металлургия 

в) черная металлургия 

14. Чем можно объяснить специализацию Урала на производстве калийных 

удобрений: 

а) достаточность водных ресурсов 

б) выгодность ЭГП 

в) наличие сырья + 

15. Крупнейшая городская агломерация на реке Волга – это: 

а) Самарская + 

б) Астраханская 

в) Ульяновская 

16. Липецк, Старый Оскол, Тула – это центры: 

а) цветной металлургии 

б) черной металлургии + 

в) лесной промышленности 

17. Центры нефтехимии Урала – это: 

а) Оренбург, Березняки 

б) Челябинск, Екатеринбург 

в) Уфа, Пермь + 

18. Экстремальные природные условия и незамерзающий морской порт 

имеет экономический район: 

а) Урал 

б) Европейский Север + 

в) Поволжье 

19. Точное машиностроение развито в экономических районах: 

а) Центральном 

б) Волго – Вятском 

в) Центральном, Центрально – Черноземном и Северо – Западном + 

20. Специализацию Европейского Юга на пищевой промышленности можно 

объяснить: 

а) обеспеченностью водными ресурсами 



 

 

б) многоотраслевым сельским хозяйством + 

в) большой плотностью населения 

II вариант. 
1. Необходимо выбрать три народа, которые проживают в Волго – Вятском 

экономическом районе: 

а) марийцы, чуваши, мордва 

б) мордва, адыгейцы, татары 

в) татары, адыгейцы, марийцы 

2. Какое утверждение о географическом положении России является 

правильным: 

1. На юго-западе Россия граничит с Украиной 

2. Крайняя северная точка страны находится на полуострове Ямал 

3. Площадь территории страны превышает 20 млн кв. км 

а) 1 + 

б) 2 

в) 3 

3. С какой из перечисленных стран Россия имеет сухопутную границу: 

а) Иран 

б) Швеция 

в) Монголия + 

4. В каком направлении от Санкт-Петербурга находится Москва на карте 

Европейской части России: 

а) север 

б) юго – восток + 

в) восток 

5. Какая из перечисленных территорий расположена в пределах 

сейсмического пояса: 

а) остров Врангеля 

б) полуостров Ямал 

в) Курильские острова + 

6. Для какого типа климата умеренного климатического пояса характерны 

самые большие амплитуды температуры: 

а) муссонного 

б) резко континентального + 

в) умеренно континентального 

7. Самая длинная река Европейской части РФ: 

а) Волга + 

б) Нева 

в) Дунай 

8. Для циклонов характерно: 

а) отсутствие облачности 

б) отсутствие ветра 

в) нисходящее движение воздуха + 



 

 

9. Какие из перечисленных государств имеют сухопутную границу с Россией: 

а) Швеция и Армения 

б) Эстония и Грузия + 

в) Армения и Азербайджан 

10. Что является характерной чертой Западно – Сибирской равнины: 

а) равнинный рельеф + 

б) морской климат 

в) большие площади широколиственных лесов 

11. Отметьте ГЭС: 

а) Сургутская 

б) Курская 

в) Кислогубская 

г) Братская.+ 

12. Определите месторождение железной руды: 

а) Качканарское + 

б) Волхов 

в) Гай 

г) Медногорск. 

13. Выберите центр черной металлургии ЦЧР: 

а) Череповец 

б) Новокузнецк 

в) Старый Оскол + 

г) Нижний Тагил. 

14. Отметьте неверное сочетание «город — металл — фактор размещения»: 

а) Череповец — медь — сырьевой+ 

б) Красноярск — алюминий – энергетический 

в) Норильск — никель — сырьевой 

г) Магнитогорск — сталь — сырьевой. 

15. Определите ошибочную схему взаимосвязей: 

а) лесозаготовка → лесопиление → целлюлозно-бумажный комбинат 

б) бокситы → глинозем → выплавка алюминия 

в) железная руда → концентрат → прокат → чугун+ 

г) нефть → нефтепереработка → производство пластмасс. 

16. Выделите центр автомобилестроения: 

а) Нижний Новгород + 

б) Курск 

в) Мурманск 

г) Иркутск. 

17. Укажите район, благоприятный для размещения завода по производству 

сельскохозяйственной техники: 

а) Якутия 

б) Хабаровский край 

в) Магаданская область 

г) Ростовская область.+ 



 

 

18. Отметьте верное сочетание «город — отрасль машиностроения»: 

а) Челябинск — автомобилестроение 

б) Энгельс — производство троллейбусов+ 

в) Мурманск — авиастроение 

г) Ижевск — производство тракторов. 

19. Выберите район овцеводства: 

а) Якутия 

б) Ивановская область 

в) Московская область 

г) Республика Алтай.+ 

20. Определите верные сочетания «район — сельскохозяйственные 

культуры»: 

а) Северный Кавказ — рис, цитрусовые, виноград 

б) Поволжье — зерновые, бахчевые, овощные+ 

в) Центрально-Черноземный район — рис, соя, табак 

г) Дальний Восток — подсолнечник, рожь, сахарная свекла. 

 

 

Ответы  

1 Вариант б а в а в б в а в б а б а б а в а б в б в б  

2 Вариант а а в б в б а в б а г а в а в а г б г б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)по курсу 

«География» 9 класс 



 

 

1 вариант 

1.На территории России насчитывается экономических районов: 

1-11                                 2-9                       3-8. 

2.Республика Татарстан входит в состав ЭР: 

1- Волго-Вятского                 2-Уральского                   3-Поволжского. 

3.В состав Северо-Западного ЭР  входит область: 

1-Новгородская                     2.-  Псковская                 3. Ленинградская 

4. все ответы верны 

4. В какой республике Центральной России город Йошкар – Ола? 

1) Чувашия         2) Марий Эл            3) Бурятия                      4) Карелия 

 

5. Центральная Россия имеет ... положение 

1) периферийное; 

2) столичное; 

3) приграничное. 

6.Какое население преобладает в Центральной России? 

1) городское; 

2) сельское. 

 

7.На территории Центральной России находятся города-миллионеры: 

1) Москва                            2) Ижевск          3) Нижний Новгород; 

4) Санкт-Петербург            5) Тула               6) Уфа 

 

8. Поволжский район лидирует по производству: 

1) легковых автомобилей 

2) древесины 

3) электроэнергии 

4) минеральных удобрений 

 

9. Какие республики входят в состав Уральского района? 

1) Башкортостан и Удмуртия                 2) Башкортостан и Хакасия 

3) Удмуртия и Краснодарский край      4) Мордовия и Поволжье 

10. Какой район России является соседом Северо-Западного района?  

а) Северный 

б) Дальневосточный 

в) Поволжье 

г) Уральский 

 



 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация)по курсу 

«География» 9 класс 

2 вариант 

1. Поволжский район лидирует по производству: 

1) легковых автомобилей 

2) древесины 

3) электроэнергии 

4) минеральных удобрений 

 

2. Какие республики входят в состав Уральского района? 

1) Башкортостан и Удмуртия                 2) Башкортостан и Хакасия 

в) Удмуртия и Краснодарский край      4) Мордовия и Поволжье 

3. Какой район России является соседом Северо-Западного района?  

а) Северный 

б) Дальневосточный 

в) Поволжье 

г) Уральский 

 

4.На территории России насчитывается экономических районов: 

1-11                                 2-9                       3-8. 

5.Республика Татарстан входит в состав ЭР: 

1- Волго-Вятского            2-Уральского                   3-Поволжского 

6.В состав Северо-Западного ЭР  входит область: 

1-Новгородская          2.-  Псковская     3. -Ленинградская     4. все ответы 

верны 

7. В какой республике Центральной России город Йошкар – Ола? 

1) Чувашия         2) Марий Эл            в) Бурятия                      г) Карелия 

 

8. Центральная Россия имеет ... положение 

1) периферийное; 

2) столичное; 

3) приграничное. 

 

9.Какое население преобладает в Центральной России? 



 

 

1) городское; 

2) сельское. 

 

10.На территории Центральной России находятся города-миллионеры: 

1) Москва                            2) Ижевск          3) Нижний Новгород; 

4) Санкт-Петербург            5) Тула               6) Уфа 

 

 

 

 

Ответы:1 вариант                                                                                    

1.1                 2.3                   3.4                   4.2                5.2 

6.1                 7.1                  8.1                   9.1                10.1 

2 вариант: 

1.1                  2.1                   3.1                  4.1                 5.3 

6.4                  7.2                    8.2                 9.1                10.1 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

12. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ФИЗИКЕ 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

4. Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

5. 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по физике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, 

которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом 

проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

6. 2.Оценка устных ответов обучающихся по физике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 



 

 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 

(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей 

программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному 

материалу. 

Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, 

основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений 

величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 



 

 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и 

справочниками; 

- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

-  логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, 

вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 

одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно 

продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 

второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой 

литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

  



 

 

7 класс 

Стартовая контрольная работа 

Вариант1 
1.  Есть какие-либо различия в составе и объеме молекул льда и воды? 

2.  Почему влажные изделия из цветной ткани не рекомендуется держать вместе с 

изделиями из белой ткани? 

3.  На чем основана так называемая холодная сварка металлов, когда две металлические 

пластины приводят в соприкосновение под большим давлением? 

4.   Как  можно  простейшим способом   измерить  примерный диаметр молекулы 

вещества? 

Вариант2 
1.   Почему  в  мощных гидравлических  машинах  иногда  на стенках толстостенных 

стальных цилиндров выступают капельки масла, которыми заполняются эти цилиндры? 

2.  Почему дым из заводской трубы или выхлопной трубы автомобиля даже в 

безветренную погоду через некоторое время перестает быть видимым? 

3.  Зачем стеклянные пластины при транспортировке прокладывают бумажными листами? 

4.  Что общего и в чем различие в свойствах тела в твердом и жидком состоянии? 

 

Контрольная работа № 1 по темам «Механическое движение», «Масса, плотность», 

«Вес тела», «Графическое изображение сил», «Силы» 

Вариант   1 

1. В  каком случае движение тела называют равномерным? График пути при равномерном 

движении. 

2. На столе стоит чайник с водой массой 1,5 кг. Определите вес чайника. Изобразите 

графически силы, действующие на стол (масштаб: 1 см — 3 Н). Чему равна 

равнодействующая этих сил (считать g = 9,8 Н/кг)? 

3.  Определите плотность металлического бруска массой 949 г и объемом 130 см
3
. 

4.  Автомобиль движется со скоростью 54 км 'ч. Пешеход может перейти проезжую часть 

улицы за 10 с. На каком минимальном расстоянии от автомобиля безопасно переходить 

улицу? 

5.  Алюминиевый брусок массой 10 кг имеет объем 5 дм
3
. Определите, имеет ли он внутри 

полость. 

6*.  Трактор проехал 1000 м за время, равное 8 мин, а за следующие 20 мин он проехал 4 

км. Определите среднюю скорость трактора за все время движения. 

Вариант   2 

 1. В каком случае движение тела называют неравномерным? Напишите формулу для 

расчета средней скорости движения тела. 

2.  Сокол благодаря восходящим потокам воздуха неподвижно парит в небе. Масса сокола 

0,5 кг. Изобразите графически силы, действующие на сокола (масштаб: 1 см — 4,9 Н). 

Чему равна равнодействующая этих сил (считать g = 9,8 Н/кг)? 

3.  Чему равна масса оловянного бруска объемом 20 см
3
? 

4.  Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 км\ с. На какое расстояние 

перемещается Земля по своей орбите в течение часа? 

5.  Сосуд вмещает 272 г ртути. Сколько граммов керосина поместится в этом сосуде? 

6*.  Двигаясь со скоростью 36 км \  ч.  мотоциклист преодолел расстояние между двумя 

населенными  пунктами за 20 мин. Определите, сколько времени ему понадобится на 

обратный   путь,   если   он   будет   двигаться   со   скоростью 48 км\   ч. 

 

Контрольная работа № 2   по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

Вариант   1 

 1. Гусеничный трактор весом 45 000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м
2
. 

Определите давление трактора на грунт. 



 

 

2.  Определите минимальное давление насоса водонапорной башни, который подает воду      

на 6 м. 

3. Рассчитайте давление на платформе станции метро, находящейся па глубине 30 м. если 

на поверхности атмосферное давление равно 101,3 кПа. 

4. Во сколько раз давление в водолазном колоколе больше нормального атмосферного, 

если уровень воды в колоколе на 12м ниже поверхности моря ?  

5. С какой силой давит воздух па поверхность страницы тетради, размеры которой 16 х 20 

см? Атмосферное давление нормальное. 

6*. В аквариум высотой 32см, длиной 50 см  шириной 20 см налита вода, уровень которой 

ниже края на 2см. Рассчитайте давление воды на дно аквариума и вес воды. 

Вариант  2 

1.  Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на 

нее с силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075 м
2
. Под каким давлением прессуют розетки? 

2.  Водолаз в жестком скафандре может погружаться на глубину 250 м. Определите 

давление воды в море на этой глубине. 

3.  На первом этаже здания школы барометр показывает давление 755 мм рт. ст., а на 

крыше — 753 мм рт. ст. Определите высоту здания. 

4.   Определите  силу,   действующую   на   поверхность  площадью 4 м', если 

произведенное ей давление равно 2 Н/см
2
. 

5.  Высота столба воды в сосуде 8 см. Какой должна быть высота столба керосина, 

налитого в сосуд вместо воды, чтобы давление на дно осталось прежним? 

6*. Какова масса трактора, если опорная площадь его гусениц равна 1,3 м
г
, а давление на 

почву составляет 40 кПа? 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Работа, мощность и энергия» 

Вариант № 1. 

1. Металлический шар массой 500 г падает на землю с высоты 3 м. Какую работу при 

этом совершает сила тяжести? 

2. Человек поднимает за 16 с из колодца глубиной 8 м ведро воды массой 10 кг. 

Какую мощность при этом он развивает? 

3. На сколько увеличилась потенциальная энергия мальчика массой 50 кг, который 

поднялся по лестнице своего дома на высоту 10 м? 

4. Чему равна кинетическая энергия камня массой 3 кг если он был брошен со 

скоростью 10 м/с? 

5. Найдите КПД работы механизма, если им совершена работа в 3000 Дж при 

подъёме 20 кг груза вверх на 10 м. 

6. * Работа двигателя автомобиля, прошедшего с постоянной скоростью путь 3 км, 

составляет 800 кДж. Определите силу сопротивления при движении автомобиля. 

Чему равна мощность его двигателя, если время движения составило 3 мин? 

Вариант № 2. 

1. Штангист поднял штангу на высоту 2 м, совершив при этом работу 3 кДж. Какова 

масса штанги? 

2. Мощность кита при плавании под водой достигает 4 кВт при скорости 9 км/ч. 

Определите движущую силу, развиваемую китом. 

3. По горизонтальному столу катится шарик массой 500 г с постоянной скоростью 20 

см/с. Чему равна его кинетическая энергия? 

4. Какова масса человека если на высоте 10 м он обладает потенциальной энергией 

5,5 кДж ? 



 

 

5. Каков КПД двигателя, если при мощности в 1 кВт им совершена работа за 1 

минуту  30 кДж? 

6. .* Из колодца с помощью ворота поднимают ведро воды объемом 12 л. Какую силу 

необходимо приложить к рукоятке ворота длиной 1 м, если радиус вала ворота 

равен 40 см? Плотность воды составляет 1000 кг/м
э
 (считать § = 9,8 Н/кг). 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

7 класс 

ВАРИАНТ 1. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 14 заданий. 

Задания 1-10 с выбором ответа из трех предложенных. Заданиях 11-12   на 

установление  соответствия. В заданиях 13 и 14 нужно написать решения задач в 

развернутом виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым 

калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте   задание,   которое   не   удаётся   выполнить   сразу,   

и   переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

ЧАСТЬ 1. 

1) Что из перечисленного не относится к физическим величинам? 

А. скорость  Б. масса  В. Свет 

2) За 5 ч 30 мин велосипедист проехал  99 км.  С какой средней скоростью он 

двигался? 

А. 18 км/ч   Б. 18м/с  В. 20км/мин 

 

3) Стальной, латунный и чугунный шарики имеют одинаковые объёмы. Какой из них 

имеет большую массу? 

А.  Стальной.    Б. Чугунный   В. Латунный.     

4) Чему равна сила, действующая на тело массой 50 кг, находящееся на поверхности 

Земли? 

А. 0,2 Н           Б. 5 Н              В. 500 Н 

5) На тело действуют три  силы: направленная вверх сила в 10 Н и направленные  

вниз силы в 9 Н и 5 Н. Куда направлена и чему равна равнодействующая этих сил? 

А.  направлена  вверх и равна 4 Н 

Б. направлена вниз и равна 4  Н 

В. Направлена вниз и равна 24  Н 

6) Какое давление оказывает на пол ковер весом 200 Н площадью 4 м³? 

А. 50Па  Б. 80Па  В. 0, 5 Па     

7) Какие две физические величины имеют одинаковые единицы измерения? 

А. Сила и работа  Б. Работа и мощность         В. Работа и энергия 

8) Какова кинетическая энергия самолета массой 20 т, летящего на высоте 10 км со 

скоростью 150 м/с? 

А.  2,25 МДж         Б. 225 МДж            В. 425 МДж 

9) Если полезная работа при перемещении груза равна 300 Дж, а затраченная при 

этом работа составила 400Дж, то КПД такого механизма равен: 

А. 50%                        Б. 75%   В. 25% 



 

 

10) В жидкости находятся два  шара одинаковой массы, сделанные из алюминия  и 

меди. На какой из шаров действует самая большая выталкивающая сила? 

А. медный         Б. Алюминиевый              В. Сила одинаковая 

 

Часть 2. 

11) Установите соответствие между физическими законами и учеными, открывшими 

их. К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Открытие явления свободного падения                            1). И.  Ньютон 

Б. Открытие закона всемирного тяготения                            2). Б. Паскаль 

В. Открытие закона о передаче давления жидкостями         3). А.  Эйнштейн      

и газами                                                                                      4). Г. Галилей 

                                                                                                     5). Р. Броун 

     А       Б     В 

   

 

12) Установите соответствие между физическими величинами и приборами для их 

измерения. 

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго столбца 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Давление внутри жидкости                                        1). Барометр 

Б. Объем жидкости                                                           2). Манометр 

В. Масса                                                                             3)  Спидометр 

                                                                                             4)  Весы 

                                                                                             5)  Мензурка 

      А          Б       В 

      

  

ЧАСТЬ 3. 

13) На концах рычага действуют силы 2 и 18 Н.  Длина рычага равна 1 м. Где 

находится точка опоры, если рычаг в равновесии?  (Весом рычага пренебречь) 

14) Какой путь может проехать автомобиль после заправки горючим, если на 100 км 

пути его движения расходуется 10 кг бензина, а объем топливного бака равен 60 л. 

Плотность бензина 710 кг/м
3
? 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

7 класс 

ВАРИАНТ  2. 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы по физике даётся 45 минут. Работа содержит 14 заданий. 

Задания 1-10 с выбором ответа из трех предложенных. Заданиях 11-12   на 

установление  соответствия. В заданиях 13 и 14 нужно написать решения задач в 

развернутом виде. В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом 

новый. 

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым 

калькулятором. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 

экономии времени пропускайте   задание,   которое   не   удаётся   выполнить   сразу,   

и   переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 



 

 

1) Что из перечисленного не относится к понятию «физическое тело»? 

А. кусок мела Б. вода В. тетрадь 

2) Скорость зайца равна 15 м/с, а скорость догоняющей его лисы равна 72 км/ч. 

Догонит ли лиса зайца? 

А. Да, т.к. скорость у лисы больше 

Б. Нет, т.к. скорость у лисы меньше 

В. Нет, т.к. скорости у них равны и расстояние между лисой и  зайцем не меняются 

3) Плотность человеческого тела 1070 кг/ м³. Вычислить объём тела человека массой 

53, 5 кг. 

А. 20 м³; Б.  0, 05 м³;     В.  2 м
3
 

4) С помощью динамометра равномерно перемещают брусок. Чему равна сила трения 

скольжения между бруском и столом, если динамометр показывает 0,5 Н?  

А. 0   Б. 0,5 Н  В. 1 Н  

5) В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют 4 человека, двое из них тянут 

канат вправо, прикладывая силы F1 = 250 Н и F2 = 200 Н, двое других тянут влево 

с силой F3 = 350 Н и F4 = 50 Н. Какова равнодействующая сила?  

А. 850 Н  Б. 450 Н   В. 50 Н 

6) Вычислите силу, действующую на парус яхты площадью 50 м
2 
 при давлении ветра 

на парус в 100 Па. 

А. 5 кН Б. 2 Н В. 500Па 

7) Камень сорвался с горы и падает вниз. Как при падении меняются его импульс и 

кинетическая энергия? 

А. Увеличиваются 

Б. Уменьшаются 

В. Кинетическая  энергия увеличивается, а импульс    уменьшается  

8) Ведро воды из колодца глубиной 3м мальчик поднял первый раз за 20с, а второй 

раз – за 30с . Одинаковую ли мощность он при этом развивал? 

А. Одинаковую 

Б. Разную; в первый раз мощность была меньше 

В. Разную, в первый раз мощность была больше 

9) В трех сосудах различной формы налита вода,  высота уровня воды  одинакова. В 

каком из трех сосудов давление на дно наименьшее? 

 
А. Во всех сосудах одинаковое    

 Б. В сосуде 1   

В. В сосуде 2 

Г . В сосуде 3 

 

10) Кусок  парафина  не  утонет в 

А. воде  Б. керосине  В. нефти 

 

ЧАСТЬ 2. 

11) Установите соответствие между физическими величинами  и единицами их 

измерения.  

К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго 

столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

А. Перемещение                                                          1). 
кг∙м

с
 

Б. Работа                                                                       2).  м 

В. Давление                                                                  3). Дж 

                                                                                 4).  Па 

                                                                             5). Вт 



 

 

 

    А       Б         В 

   

 

12 ) Установите соответствие между физическими величинами  и формулами, по 

которым эти величины определяются.  

       К каждой позиции первого столбца выберите соответствующую цифру из второго 

столбца          и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующей буквой. 

 

А. Сила тяжести                                                         1) 
m

V
 

Б. Плотность вещества                                               2)  mgh 

В. Потенциальная энергия                                         3)  mυ 

                                                                            4)  mg     

    А       Б         В 

   

 

ЧАСТЬ 3. 

13) Сколько потребуется железнодорожных цистерн, чтобы перевезти 1000т нефти, 

если вместимость каждой цистерны 50 м
3
? 

14) Цилиндр, изготовленный из алюминия, имеет высоту 10 см. Какую высоту должен 

иметь медный цилиндр, чтобы оказывать на стол такое же давление?  



 

 

 

8 класс 
Контрольная работа  № 1 по теме «Тепловые явления. Изменение агрегатных 

состояний» 

Вариант 1 

1. В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном? Почему? 

2. Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500г 

от 20 до 30
0
С?  

3. Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100кг стали от 100 до 200
0
С? 

Потерями тепла пренебречь. 

4. Определите количество теплоты, необходимое для обращения в пар 8 кг эфира, 

взятого при температуре 10 °С. 

5. Какая энергия выделится при отвердевании 2,5 кг серебра, взятого при 

температуре плавления, и его дальнейшем охлаждении до 160 °С? 

 

Вариант 2 

1. Почему все пористые строительные материалы (пористый кирпич, пеностекло, 

пенистый бетон и др.) обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем 

плотные стройматериалы? 

2. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100г спирта?  

3. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3л воды в алюминиевой 

кастрюле массой 300г от 20 до 100 
0
С?   

4.  Рассчитайте энергию, выделяющуюся при охлаждении и дальнейшей 

кристаллизации воды массой 2 кг. Начальная температура воды 30 °С. 

5.  Какое количество теплоты потребуется для нагревания и плавления 1 г свинца, 

начальная температура которого 27°С? 

 

Контрольная работа № 2  по теме «Электрические заряды. Заряженные тела  и 

их полюсы. Постоянный ток» 

Вариант 1. 

1. Какое напряжение нужно приложить к проводнику сопротивлением 0,25 Ом, чтобы 

сила тока в проводнике была 30 А? 

2.Определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40 м и площадью 

поперечного сечения 0,5 мм
2
. 

3.Определите общее сопротивление и силу тока в цепи (рис. 115). 

 4. Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь ее 

поперечного сечения 0,1 мм
2
. Каково напряжение на концах этой проволоки при силе 

тока 0,5 А? 

5. Определите общее сопротивление цепи (рис. 116). 

6. Определите сопротивление лампы и напряжение на  каждом проводнике (рис. 117), 

если  показания приборов 0,5 А и 30 В. 

 

 

 

Вариант 2. 

1. Напряжение в сети 220 В. Найдите силу тока в спирали электроплитки,  имеющей 



 

 

 

сопротивление 44 Ом. 

2. При устройстве молниеотвода применен стальной провод с площадью поперечного 

сечения 35 мм
2
 и длиной 20 м. Найдите сопротивление этого провода. 

3. Определите общее сопротивление и силу тока в цепи (рис. 118). 

4. Сварочный аппарат присоединяют в сеть медными проводами длиной 100   м и 

площадью поперечного сечения 50 мм
2
. Определите напряжение на проводах, если 

сила тока в них 125 А. 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Электрические и магнитные явления». 

 

Вариант 1. 

1. Почему катушка с током, подвешенная на гибких проводах, ведет себя как магнит-

ная стрелка (один конец обращен к югу, другой — к северу)? 

2.  Почему две железные пластинки, притянувшись к магниту, расходятся 

свободными концами? 

3. Сколько метров никелиновой проволоки сечением 0,4 мм
2
 потребовалось для 

изготовления ползункового реостата, имеющего сопротивление 15 Ом? 

4. Определите напряжение на концах телеграфной линии протяженностью 2 км, если 

провода линии, изготовленные из железа, имеют сечение 10 мм
2
, а сила тока в проводах 

0,1 А. 

5. В сеть напряжением 220 В включены последовательно электрический чайник и 

настольная лампа. Сопротивление спирали чайника 20 Ом, сопротивление нити накала 

лампы 200 Ом. Чему равна сила тока в каждом приборе? 

6. Какое количество теплоты выделится за 10 мин в электрическом чайнике 

сопротивлением 100 Ом, включенном в сеть напряжением 220 В? 

Табличные данные: 

ρ=0,4 Ом•мм2/м  Никелин 

ρ=0,1 Ом•мм2/м   Железо 

ρ=0,5 Ом•мм2/м   Константан 

ρ=1,1 Ом•мм2/м  Нихром 

 

Вариант 2. 

1. Как вынуть стальную булавку из стеклянной бутылки, не опрокидывая ее и не опуская 

внутрь каких-либо предметов? 

2. Молния ударила в ящик со стальными ножами и разбила его. После этого ножи 

оказались намагниченными. Как это объяснить? 

3. Вычислите и сравните сопротивления константанового и нихромового 

проводников, если каждый имеет длину 5 м и сечение 0,1 мм
2
. 

5. Определите общее сопротивление цепи (рис. 119). 

6. Определите силу тока в лампочке и ее сопротивление (рис. 120). 



 

 

 

4. Реостат изготовлен из никелиновой проволоки длиной 20 м и площадью попе 

речного сечения 0,2 мм
2
. Напряжение на зажимах реостата равно 100 В. Чему равна сила 

тока, проходящего через реостат? 

5. Две лампы сопротивлением по 200 Ом каждая соединены последовательно и 

включены в сеть напряжением 220 В. Чему равна сила тока в каждой лампе? 

6. Определите мощность тока в электрической лампе, если при напряжении 220 В 

сила тока в ней 0,5 А. 

Табличные данные: 

ρ=0,4 Ом·мм
2
/м  Никелин 

ρ=0,1 Ом·мм
2
/м   Железо 

ρ=0,5 Ом·мм
2
/м   Константан 

ρ=1,1 Ом·мм
2
/м  Нихром 

 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

ФИЗИКА 8 класс 

Фамилия__________ Имя_________________ Класс____ Дата_____ 

I вариант 

Итоговая работа для проведения промежуточной аттестации учащихся представлена 2 

вариантами. Каждый вариант  включает 9 заданий.  

Часть А содержит 6 заданий с выбором 1 правильного ответа. Необходимо выбрать один 

правильный ответ. Часть В содержит задание на соответствие. В части С необходимо 

выполнить подробное решение: оформить задачу, записать формулу, провести 

вычисления по формуле и записать ответ. 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. Какая связь существует между электрическим током и магнитным полем? 

1) Магнитное поле существует вокруг неподвижных заряженных частиц. 

2) Магнитное поле существует вокруг любого проводника с током. 

3) Магнитное поле действует на неподвижные заряженные частицы. 

4) Магнитное поле действует на магнитные заряды. 

2. Теплообмен путём конвекции может осуществляться 

1) в газах, жидкостях и твёрдых 

телах 

2) в жидкостях  

3) только в газах  

4) только в жидкостях 

3. При увеличении силы тока в катушке магнитное поле 

1) не изменяется 

2) ослабевает 

3) исчезает 

4) усиливается 

4. Как изменится удельная теплота плавления вещества при увеличении массы тела в 

3 раза? 

1) Увеличится в 3 раза 

2) Уменьшится в 3 раза 

3) Не изменится 

4) Может увеличиться, может 

уменьшиться 

 

ЧАСТЬ В 

5. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие единицу 

измерения из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности трёх 

цифр  

А. Сила тока 1) А 

2) В 

Б. Количество теплоты, выделяемое 

током 

3) Кл 

4) Вт 



 

 

 

В. Сопротивление 5) Дж 

6) Ом 

Ответ:_______ 

ЧАСТЬ С Запишите полное решение задачи 

6. Сколько килограммов сухих дров нужно сжечь, чтобы нагреть 10 кг воды от 30°С 

до кипения. Потерями энергии пренебречь. Ответ представить целым числом 

граммов. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Ответ: __________________________ 

 

7. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, если 

R1=1 Ом, R2=10 Ом, R3=10 Ом, R4=5 Ом? 

 

 

 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Ответ:________________________ 

R2 

R1 R4 

 R3 



 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

ФИЗИКА 8 класс 

Фамилия__________ Имя_________________ Класс____ Дата_____ 

II вариант 

Итоговая работа для проведения промежуточной аттестации учащихся представлена 2 

вариантами. Каждый вариант  включает 9 заданий.  

Часть А содержит 6 заданий с выбором 1 правильного ответа. Необходимо выбрать один 

правильный ответ. Часть В содержит задание на соответствие. В части С необходимо 

выполнить подробное решение: оформить задачу, записать формулу, провести 

вычисления по формуле и записать ответ. 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ 

1. Магнитное взаимодействие обусловлено тем, что… 

1) тела имеют массы 

2) тела имеют 

некомпенсированные 

неподвижные заряды 

3) тела движутся 

4) в состав тел входят 

движущиеся заряжённые 

частицы 

2. На Земле в огромных масштабах осуществляется круговорот воздушных масс. 

Движение воздушных масс связано преимущественно с 

1) теплопроводностью и 

излучением 

2) теплопроводностью 

3) излучением 

4) конвекцией 

3. При внесении железного сердечника в катушку с током магнитное поле 

1) не изменяется 

2) ослабевает 

3) исчезает 

4) усиливается 

4. Как изменится удельная теплота парообразования вещества при уменьшении массы 

жидкости в 4 раза? 

1) Увеличится в 4 раза 

2) Уменьшится в 4 раза 

3) Не изменится 

4) Может увеличиться, может 

уменьшиться 

 

ЧАСТЬ В 

5. Каждой величине из первого столбца поставьте в соответствие единицу 

измерения из второго столбца. Ответ запишите в виде последовательности трёх 

цифр  

А. Напряжение 1) А 

2) В 

Б. Работа тока 3) Кл 

4) Вт 

В. Мощность 5) Ом 

6) кВт·ч 

Ответ: ________  

ЧАСТЬ С Запишите полное решение задачи 

6. Чему равно общее сопротивление участка цепи, изображённого на рисунке, если 

R1=2 Ом, R2=2 Ом, R3=4 Ом, R4=4 Ом? 



 

 

 

 

 

 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Ответ: __________________________ 

7. Какую массу керосина нужно сжечь, чтобы за счёт выделившегося тепла нагреть 

10 т чугуна на 10°С. Потерями тепла пренебречь. Ответ округлите до сотых числа 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

Ответ: __________________________ 

 

 

 

  

R3 R1 
R4 

 
R2 



 

 

 

9 класс 
Контрольная работа №1 по теме « Механическое движение. Взаимодействие тел» 

1 вариант 

1. В каких из приведенных ниже случаев Луну можно считать материальной точкой: 

1) Луна вращается вокруг Земли 

2) Космический корабль совершает мягкую посадку на Луну 

3) Астрономы наблюдают затмение Луны 

   А) 1          Б) 2       В) 1 и 3      Г)  3      Д) 1,2,3 

2.  Определите путь,  пройденный телом на участке АВ 

А) 10 м    Б) 7,5 м   В) 15 м    Г) 20 м   Д) 25 м 

 

 

 

 

 

 

 

3.Зависимость vx(t)  задана формулойvx(t) = 1+2t.  Опишите это движение и постройте 

график зависимости  vx(t). 

4. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6м/с. Через какое 

время от начала движения скорость поезда станет равна 9 м/с? Какой путь пройдет поезд 

за это время? 

5.  Железнодорожный вагон движется по закруглению радиусом 50м. Чему равна скорость 

вагона, если он движется с центростремительным ускорением 2 м/с
2
? 

6. Поезд массой 2000т, двигаясь прямолинейно, уменьшил скорость от 54 до 36 км/ч.Чему 

равно изменение  импульса поезда? 

7. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 5м/с , догоняет тележку массой 50 кг, 

движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает на нее. С какой скоростью они будут 

продолжать движение? 

2 вариант 

1. Укажите  верный  выбор  тела отсчета для случая, когда говорят, что  автобус едет со 

скоростью 60 км/ч  

   1) водитель автобуса 

   2) автобусная остановка 

   3) встречный транспорт 

    А) 1        Б)  2     В) 3      Г) 1,2,3      Д) нет верного ответа 

 2. Пользуясь графиком, определите путь, пройденный телом на участке ОВ  

А) 10м        Б) 7,5 м    В) 15 м    Г) 20 м      Д) 25м 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уравнение движения тела имеет вид:  х(t) = 10 - 2t.  Опишите это движение, постройте 

график зависимости х(t). 

4. Определите, какую скорость развивает велосипедист за время, равное 10 с, двигаясь из 

состояния покоя с ускорением 0,3м/с
2
.Какое расстояние он пройдет за это время? 

5. С какой скоростью должен ехать автомобиль по выпуклому мосту с радиусом кривизны 

90м, чтобы центростремительное ускорение его движения было равно ускорению 

свободного падения? 

х, м  

t, с 

 

  0 

 
10 

1 3 

А В 

х, м  

t, с 

 

  0 

 
10 

1 3 

А В 



 

 

 

6. Тележка массой 100г, движущаяся со скоростью 3 м/с, ударяется о стенку. Определите 

изменение импульса тележки, если после столкновения она стала двигаться в 

противоположную сторону со скоростью 2 м/с. 

7. Вагон массой 10 т движется со скоростью 1 м/с и сталкивается с неподвижной 

платформой массой 5т. Чему равна скорость их совместного движения после того, как 

сработала автосцепка? 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Механические явления и волны» 

Вариант 1. 

1. Груз, подвешенный на пружине, за 1 мин совершил 300 колебаний. Чему равна 

частота и период колебаний груза? 

2. Частота колебаний камертона 440 Гц. Какова длина звуковой волны от 

камертона в воздухе, если скорость распространения звука при 0 °С в воздухе 

равна 330 м/с? 

3. По графику гармонических колебаний (рис. 125) определите амплитуду, период и 

частоту колебаний. 

 4. Сколько колебаний совершил математический маятник за 

30 с, если частота его колебаний равна 2 Гц? Чему равен 

период его колебаний? 

          5.Определите ускорение свободного падения на поверхности 

Марса при условии, что там математический маятник длиной 

50 см совершил бы 40 колебаний за 80 с. 

6. Чему равна скорость распространения морской волны, 

если человек, стоящий на берегу, определил, что расстояние между двумя соседними 

гребнями волн равно 8 м и за минуту мимо него проходит 45 волновых гребней? 

7. Сколько времени идет звук от одной железнодорожной станции до другой по стальным 

рельсам, если расстояние между ними 5 км, а скорость распространения звука в стали 

равна 500 м/с? 

8.  Каково соотношение частот колебаний двух маятников, если их длины относятся как 

1:4? 

9.  Как изменится период колебаний математического маятника, если его перенести с 

Земли на Луну(g3=9,8м/с
2
;g=1,6м/с

2
) 

Вариант 2. 

1.Нитяной маятник совершил 25 колебаний за 50 с. Определите период и частоту 

колебаний. 

2.Определите, на каком расстоянии от наблюдателя ударила молния, если он услышал 

гром через 3 с после того, как увидел молнию. 

3.По графику (рис. 126) определите амплитуду, период и частоту колебаний 

4.Какова длина математического маятника, совершающего гармонические колебания с 

частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного 

падения на поверхности Луны 1,6 м/с
2
. 

5. Длина морской волны равна 2 м. Какое количество колебаний 

за 10 с совершит на ней поплавок, если скорость 

распространения волны равна 6 м/с? 

6.Как нужно изменить длину математического маятника, чтобы 

период его колебаний уменьшить в 2 раза? 

7.Определите длину математического маятника, который за 10 с 

совершает на 4 полных колебания меньше, чем математический маятник длиной 60 см. 

8. Один математический маятник имеет период колебаний 3 с, а другой — 4 с. Каков 

период колебаний математического маятника, длина которого равна сумме длин 

указанных маятников? 

9. Чему равна длина волны на воде, если скорость распространения волн равна 2,4 м/с, а 



 

 

 

тело, плавающее на воде, совершает 30 колебаний за 25 с? 

Контрольная работа № 3  по теме «Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Квантовые явления». 

Вариант 1 

Уровень А 

1. β - излучение — это 

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3) электромагнитные волны 

4) поток электронов 

 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 

1) электрически нейтральный шар 

2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 

3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

 

3. В ядре 
238

U     9о2  держится 

 

1) 92 протона, 238 нейтронов 

2) 146 протонов, 92 нейтрона 

3) 92 протона, 146 нейтронов 

4) 238 протонов, 92 нейтрона 

 

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены 

электроны. Атому 
13

5B соответствует схема 

1)1 2)2 3)3 4)4 

5. Элемент  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового 

элемента Y? 

1)    2)     3)    4)  

 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

 

1) 2) 3)    4) 

  

 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, 

которым эти открытия принадлежат. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу 

выбранные цифры под соответствующими буквами. 

НАУЧНЫЕ ОТКРЫТ ИЯ 

А) Явление ради активности Б) 

Открытие протона 

В) Открытие нейтрона 

 УЧЕНЫЕ 

1) Д. Чедвик. 

2) Д Мен делеев 

2) А.Беккерель 



 

 

 

о 3) Э. Резерфорд 

4) Д. Томсон 

 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра дейтерия (тяжелого водорода). протона 

приблизительно равна а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м. 

=1,66 ·10
27

 кг, а скорость света с = 3 · 10
8 
м/с 

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) 

участвующих в ней 

 

частиц.  

Вычислите энергетический выход ядерной реакции. Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66  кг, а 

скорость света с =3  м/с а скорость света с = 3 · 10
8
 м/с. 

10. Какова сила тока в прямолинейном проводнике, помещенном в однородное 

магнитное поле перпендикулярно линиям индукции, если он не падает? 1 м его длины 

имеет массу 3 кг, а индукция магнитного поля равна 20 Тл. 

(Масса электрона 9,1 • 10 
-31

 кг. Заряд электрона -1,6 • 10 
19

 Кл. Масса протона 1,67 • 10
- 

27кг
. Заряд протона +1,6 • 10

-19
Кл.) 

 

 

Вариант 2 

Уровень А 

1. γ -излучение — это 

1) поток ядер гелия 2) поток протонов 

3) поток электронов 4) электромагнитные волны большой частоты 

 

2. Планетарная модель атома обоснована 

1) расчетами движения небесных тел 2) опытами по 

электризации 

2) опытами по рассеянию α – частиц 4) фотографиями атомов в 

микроскопе 

 

3. В какой из строчек таблицы правильноуказана структура 
110

 Sn50 ядра олова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Число электронов в атоме равно  

1) числу нейтронов в ядре 2) числу протонов в ядре 

 
p – число 
протонов 

n – число 
нейтроно
в 

1 110 50 

2 60 50 

3 50 110 

4 50 60 
 



 

 

 

3) разности между числом протонов и нейтронов 

4) сумме протонов и электронов в атоме 

5. Какой порядковый номер в таблице 

Менделеева имеет элемент, который образуется в результате β-распада ядра 

элемента с порядковым номером Z? 

1) Z+2 2) Z+1 3) Z – 2 4) Z – 1 

 

6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции 

 

Х +  ? 

1) -частица  Не  2) дейтерий  Н 3)протон  Н 4) электрон  

 

1. Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, 

по которым эти величины определяются. К каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

А) Энергия 

покоя Б) Дефект 

массы В) 

 ФОРМУЛЫ 

1) Δmc
2
 

2) (Zmp+Nmn) - Mя 

3) mc
2
 

Массовое число  4) Z+N 

5) A - Z 

А Б В 

   

 

Уровень С 

8. Определите энергию связи ядра гелия (2а-частицы). Масса протона 

приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 

а.е.м., 1 а.е.м. = 1,66 • 10
-27

кг, а скорость света с = 3 • 10
8
 м/с. 

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) 

участвующих в ней частиц. 

 

 

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м.= 1,66  кг, а скорость 

света с = 3  м/с. 

10. Сила тока в горизонтально расположенном проводнике длиной 10 см и массой 2 г 

равна 10 А. Какова индукция магнитного поля, в которое нужно поместить проводник, 

чтобы сила тяжести уравновесилась силой, действующей на проводник со стороны 

магнитного поля 

 (Масса электрона 9,1 • 10 
-31

 кг. Заряд электрона -1,6 ∙ 10
-19

 Кл. Масса протона 1,67 • 10
-27

 

кг. Заряд протона +1,6 • 10
-19

Кл.) 

 



 

 

 

  



 

 

 

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация  

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

итоговой работы в форме тестирования для проведения промежуточной аттестации 

по физике в 9  классах 

  

1. Назначение контрольно-измерительных материалов 
Определение уровня образовательных достижений учащихся 9  классов в усвоении 

предметного содержания курса физики 9 класса 

2. Документы, определяющие содержание работы 
Содержание работы определяется на основе следующих документов. 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного среднего образования 

по математике (приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.). 

2. Авторская программа А.В. Перышкина по физике для 7-9 классов. Программы 

основной школы (авторы программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин) - Программа для 

общеобразовательных учреждений: физика, астрономия 7-11 кл. (Ю.И. Дик, В.А. 

Коровин)  Дрофа, 2008 г. 

 3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры работы 

Итоговая работа для проведения промежуточной аттестации учащихся представлена 4 

вариантами. 

Каждый вариант  включает 13 заданий. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором 1 правильного ответа. Необходимо выбрать один 

правильный ответ. 

Часть В содержит 3 задания. Необходимо выполнить подробное решение: оформить 

задачи, записать формулу, провести вычисления по формуле и записать ответ. 

  

Распределение заданий по темам 

№ 

п./п 

  

Тема 
  

Количество 

Заданий 

  

Уровень сложности 

А 

(базовый) 

 В 

(повышенный) 

1 Законы взаимодействия и движения тел 6 4 2 

2 Механические колебания и волны. Звук. 2 2 - 

3 Электромагнитное поле 3 2 1 

4 Строение атома и атомного ядра 2 2 - 

  Итого 13 10 3 

  

Таблица распределения заданий по уровням сложности 

  

№ 

задания 

в тесте 

  

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  

7 

  

8 

  

9 

10 

  

11 

  

12 

  

13 

 № темы 

  

 1  1  1  2  2  3  4  3  4  1  1  1  3 

уровень сложности А А А А А А А А А А В В В 

  

4. Система оценивания результатов выполнения работы. 
 Всего 19 баллов. 

Каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 10 баллов). 

Каждый правильный ответ части В оценивается 3 баллами (всего 9 баллов). 

 Часть В: 

-приведено полное правильное решение, запись физических формул, отражающих 

физические законы, применение которых необходимо для решения задачи выбранным 



 

 

 

способом, проведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ – 3 

балла, 

- при правильном ходе решения задачи допущены ошибки в математических расчетах – 2 

балла, 

- при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в записи физических 

законов или использованы не все исходные формулы, необходимые для решения – 1 балл; 

- отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование 

неприменимого в данных условиях закона и т.п. – 0 баллов. 

 Таблица перевода баллов работы в пятибалльную шкалу оценивания 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Число 

набранных 

баллов 

Менее 7 баллов 8-12 баллов 13-15 баллов 16-19 баллов 

  5. Время выполнения работы 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Ответы 

№ задания  1 2  3  4  5  6  7  8  9 
10 

 11  12  13 

№ ответа 

(1 вариант) 

5 2 5 1 2 2 4 2 3 2 39 м 90 Н 0,5  

№ Ответа 

(2 вариант)  

3 4 4 2 1 3 4 2 4 4 90 м 20 м/с
2
 5·10

14 
Г

ц  

№ Ответа 

(3 вариант)  

4 5 1 1 4 4 1 1 2 2 130 м 1 Н 2,950 м 

№ Ответа 

(4 вариант)  

4 1 3 1 3 4 3 1 1 4 420 м 30 м/с
2
 25·10

7 
м

/с 

  

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

9 класс 

Вариант 1 
Часть А. Выберите один правильный ответ 

1.     В каких единицах СИ измеряется ускорение? 

 1) мин       2) км/ч      3) м/с     4) с      5) м/с
2
 

2. По какой формуле можно определить  скорость при равномерном прямолинейном 

движении? 

1)        2)        3) t     4)      5)  

  

3. Импульс тела  определяется формулой: 

1)       2) F=kx    3)       4)      5)  

4. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите период сокращений сердечной мышцы. 

 1) 0,8 с               2) 1,25 с               3) 60 с               4) 75 с 

  

5. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 

периода колебаний? 

1) 3 см               2) 6 см               3) 9 см               4) 12 см 



 

 

 

  

6. При увеличении ёмкости конденсатора, включённого в колебательный контур, период 

электромагнитных колебаний: 

 1) не изменится   2) увеличится  3) уменьшится   4) может как увеличиться, так и 

уменьшиться 

7. излучение – это 

1)     вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 

2)     поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 

3)     электромагнитные волны 

4)     поток электронов 

  

8. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током 25 А действует 

сила 0,05 Н? Длина проводника 5 см. Направления линий индукции и тока взаимно 

перпендикулярны. 

 1) 0,004 Тл  2) 0,04 Тл  3) 0,4 Тл  4) 4 Тл 

  

9. В ядре элемента  содержится 

1)     92 протона, 238 нейтронов 

2) 146 протонов, 92 нейтрона 

3) 92 протона, 146 нейтронов 

4) 238 протонов, 92 нейтрона 

  

10. На рисунке представлен график зависимости ускорения 

от времени для тела, движущегося прямолинейно. 

Равноускоренное движение соответствует участку 

1)  OA             2)  AB              3)  BC             4)  CD 

  
 Часть В.  Представьте развернутое решение задачи. 

11. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с
2
. Определите 

длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была равна 18 км/ч. 

12. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с
2
. Определите 

величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 

13. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, 

излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных 

волн  с = 3·10
8 

м/с. 

  

Итоговая контрольная работа. Промежуточная аттестация 

9 класс 

Вариант 2 
Часть А. Выберите один правильный ответ 

1.         В каких единицах СИ измеряется скорость? 

 1) мин       2) км/ч      3) м/с     4) с      5) м/с
2
 

  

2. По какой формуле можно определить  проекцию ускорения? 

1)        2)        3) t     4)      5)  

3. Закон всемирного тяготения определяется  формулой: 

1)       2) F=kx    3)       4)      5)  



 

 

 

4. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 

Определите частоту сокращений сердечной мышцы. 

 1) 0,8 Гц             2) 1,25 Гц              3) 60 Гц              4) 75 Гц 

  

5. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 

периода колебаний? 

 1) 0,5 м               2) 1 м               3) 1,5 м               4) 2 м 

  

6. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки, происходят 

электромагнитные колебания. Это подразумевает, что происходит колебание 

1) пластин конденсатора 

2) витков катушки 

3) силы тока в катушке 

4) суммарной энергии, запасенной в катушке и конденсаторе 

  

7.       - излучение – это 

1) поток ядер гелия 

2) поток протонов 

3) поток электронов 

4) электромагнитные волны большой частоты 

8. При увеличении частоты колебаний в 2 раза, длина волны: 

 1) не изменяется                                3) увеличивается в 2 раза     

2) уменьшается в 2 раза                     4) уменьшается в 4 раза 

9. В ядре олова  содержится 

1)110 протонов, 50 нейтронов 

     2) 60 протонов, 50 нейтронов 

3) 50 протонов, 110 нейтронов 

 4) 50 протонов, 60 нейтронов 

10. На рисунке представлен график зависимости модуля 

скорости v от времени t для тела, движущегося 

прямолинейно. Равномерному движению соответствует 

участок 

1)  АВ             2) ВС              3) CD              4)  DE 

  
Часть В.  Представьте развернутое решение задачи 

11. Вагонетка, имеющая скорость 7,2 км/ч, начинает двигаться с ускорением 0,25 м/с
2
. На 

каком расстоянии окажется вагонетка через 20 с? 

12. С каким ускорением  будет двигаться тело массой 400 г под действием единственной 

силы 8 Н? 

13. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота 

колебаний  вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость 

распространения электромагнитных волн  с = 3·10
8 

м/с. 

  

  

 
  



 

 

 

13. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ХИМИИ 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ХИМИИ (8 КЛАСС) 

Контрольная работа №1 по теме «Первоначальные химические понятия» 

вариант 3 - демоверсия 

              Задание 1 

-Выберите правильные утверждения: 

1. Кислород - это сложное вещество. 

2.Валентность водорода равна единице. 

3. Реакция, в которой из одного сложного вещества получается два или несколько 

простых или сложных веществ называется реакцией замещения. 

4. Атомы - это мельчайшие частицы многих веществ, состав и химические свойства 

которых такие же, как у данного вещества. 

5.  Химический элемент - это определённый вид атомов. 

            Задание 2. 

К каждому из задания даётся четыре варианта, из которых только один правильный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты 

предложенных вариантов. Номер верного ответа  обведите кружочком. 

1. Химическая реакция происходит: 

1)при испарении воды;                2) при «гашении» соды уксусом; 

3)при плавлении парафина;        4) при растворении глюкозы в воде. 

1  1 2 3 4 

2. Реакция, уравнения  которой 

3Н2О  + Р2О5=2Н3РО4 

относится к реакциям: 

1) соединения;  2)разложения;  3)замещения;   4)обмена. 

2  1 2 3 4 

3. Формула соединения пятивалентного азота с кислородом: 

1)NO;         2) N2 O5;         3) N2 O3;                4) NO2. 

3  1 2 3 4 

4. Запись 5 Н2О обозначает 

1) 5 молекул воды;    2) 10 атомов водорода и 5 атомов кислорода; 

3) 5 атомов воды;      4) 10 молекул воды. 

4  1 2 3 4 

                      Задание 3. 

Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций и укажите тип реакции: 

а) ..Н2 +.. Сl2=   ..НСl; 

б) ..NаСl +..Н2SO4= ... Nа2SO4 +.. НСl; 
           III   I 

в) ..СrСl..+ ..Сr =.. СrСl2. 

                     Задание 4.  

Решите задачу. 

1. Вычислите относительную молекулярную массу  Н3ВО3 она будет равна: 

1) 100;     2)  63;   3)62;      4)58 

1 2 3 4 

    



 

 

 

2. Вычислите массовую долю каждого химического элемента в натриевой селитре 

состоящей: из одного атома натрия одного атома азота и трёх атомов кислорода.  

3. Вычислите соотношения масс железа и кислорода в оксиде железа (III) 

вариант 3 - Ответы 

              Задание 1 

-Выберите правильные утверждения: 

2.Валентность водорода равна единице. 

5.  Химический элемент - это определённый вид атомов. 

            Задание 2. 

К каждому из задания даётся четыре варианта, из которых только один правильный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты 

предложенных вариантов. Номер верного ответа  обведите кружочком. 

1. Химическая реакция происходит: 

1)при испарении воды;                2) при «гашении» соды уксусом; 

3)при плавлении парафина;        4) при растворении глюкозы в воде. 

1  1 2 3 4 

2. Реакция, уравнения  которой 

3Н2О  + Р2О5=2Н3РО4 

относится к реакциям: 

1) соединения;  2)разложения;  3)замещения;   4)обмена. 

2  1 2 3 4 

3. Формула соединения трехвалентного азота с кислородом: 

1)NO;         2) N2 O5;         3) N2 O3;                4) NO2. 

3  1 2 3 4 

4. Запись 5 Н2О обозначает 

1) 5 молекул воды;    2) 10 атомов водорода и 5 атомов кислорода; 

3) 5 атомов воды;      4) 10 молекул воды. 

4  1 2 3 4 

                      Задание 3. 

Расставьте коэффициенты в следующих схемах реакций и укажите тип реакции: 

а) Н2 + Сl2  =  2НСl; соединение 

б) 2NаСl + Н2SO4  = Nа2SO4 + 2НСl; обмена 
           III   I 

в) 2СrСl3 + Сr = 3СrСl2. соединения 

                     Задание 4.  

Решите задачу. 

1. Вычислите относительную молекулярную массу  Н3ВО3 она будет равна: 

1) 100;     2)  63;   3)62;      4)58     

1 2 3 4 

 

2. Вычислите массовую долю каждого химического элемента в натриевой селитре 

состоящей: из одного атома натрия одного атома азота и трёх атомов кислорода.  

NaNO3    

W%(Na) =  23/85*100 = 27%  W%(N) = 14/85*100 = 16,5%  W%(O) = 16*3/85*100 =  56,5%    

 

3. Вычислите соотношения масс железа и кислорода в оксиде железа (III) 

Fe2O3 

W%(Fe) =  56*2/160*100 = 70%  W%(N) = 48/160*100 = 30%   



 

 

 

 

  



 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме  «Классификация неорганических соединений. 

Химические реакции» 
вариант 3 - демоверсия 

Задание 1  

Составьте формулы веществ, распределите их по классам: 

Оксиды Основания Кислоты Соли 

    
 

Задание 2  

Распределите  явления на 2 группы: горение  бензина, образование инея на деревьях, гашение 

соды уксусом, распространение запаха духов.  Ответ аргументируйте. 

Задание 3  

В приведенных схемах расставьте коэффициенты и укажите тип реакции: 

Cu + S = Cu2S 

Zn(OH)2 = ZnO + H2O 

MnO2 + Al = Al2O3 + Mn 

Задание 4  

Вычислите  массу 0,5 моль оксида железа (III). 

Задание 5  

Решите задачу.  Сколько граммов кислорода потребуется для реакции с 1,2 моль магния? 

Реакция протекает по уравнению: 2Mg + О2 = 2MgO. 
 

вариант 3 - ответы 

Задание 1  

Составьте формулы веществ, распределите их по классам: 

Оксиды Основания Кислоты Соли 

CaO 
N2O3 
Cs2O 
ZnO 

NaOH 
Ca(OH)2 
Fe(OH)3 
Al(OH)3 

HCl 
H3PO4 
H2SO4 
HNO3 

Ba3(PO4)2 
KNO3 
CuCl2 
K2CO3 

Задание 2  

Химические явления – образование новых 

веществ 

Физические явления – изменение агрегатного 

состояния, диффузия 

горение  бензина, гашение соды уксусом образование инея на деревьях, распространение 

запаха духов 

Задание 3  

В приведенных схемах расставьте коэффициенты и укажите тип реакции: 

2Cu + S = Cu2S  - реакция соединения 

Zn(OH)2 = ZnO + H2O – реакция разложения 

MnO2 + Al = Al2O3 + Mn – реакция замещения 

Задание 4  

Вычислите  массу 0,5 моль оксида железа (III). 

m(Fe2O3) = 160*0,5 = 80 (г) 

Задание 5  

Решите задачу.  Сколько граммов кислорода потребуется для реакции с 1,2 моль магния?  

1,2 моль    х=0,6 моль 

2Mg     +      О2      =      2MgO. 

    2 моль        1 моль 

    m(O2)=32*0,6=19,2 г  

соляная кислота,  

гидроксид натрия,  

оксид кальция,  

фосфат бария,  

фосфорная кислота,  

оксид азота (III),  

серная кислота,  

гидроксид кальция,  

оксид цезия, 

гидроксид железа (III),  

нитрат калия,  

азотная кислота,  

хлорид меди (II),  

гидроксид алюминия,  

оксид цинка,  

карбонат калия. 



 

 

 

Контрольная работа № 3 по теме «Строение атома. Химическая связь» 

Вариант 3 - демоверсия 

Задание 1 

Дайте характеристику химического элемента № 11. 

Задание 2 

Запишите, не пользуясь таблицей Д.И. Менделеева, «координаты» в ней (порядковый номер, 

номер периода, номер группы, название подгруппы) элемента, которому соответствует 

электронная схема   2é,  8é,  5é. 

Задание 3 

Определите число электронов, протонов и нейтронов в изотопах 
31

S  и  
32

S. 

Задание 4  

Расположите перечисленные элементы в порядке: а) возрастания неметаллических свойств - N,  C,  

F     б) возрастания металлических свойств - Sr,  Be, Mg.  

Задание 5  

Заполните таблицу 

молекулярная 

формула 

вид 

связи 

электронная 

формула 

структурная 

формула 

валентность ХЭ степени 

окисления ХЭ 

O2      

BaF2      

H2S      

Задание 6  

Определите степени окисления химических элементов в соединениях: CO2,  MgH2,  P2O3,  H2СO3,  

О2,  K3N,  ZnCl2,  Li2S, Al4C3, Вa3P2,  CuO,  CaSO4,  NaOH. 

Задание 7  

Определите массовые доли элементов в гипсе CaSO4. 

 

Вариант 3 - ответы 

Задание 1 

1.На́трий - химический элемент 1 группы, 3 периода (имеет 3 ЭУ) ПСХЭ, с атомным номером 11. 

2.В виде простого вещества представляет собой очень лёгкий (0,971 г/см³), мягкий щелочной 

металл серебристо-белого цвета.  

3.Имеет 11 протонов,11электронов, 23-11=12 нейтронов, где 23 атомная масса натрия. 

4.1s²2s²2p⁶3s¹ 

5.1 электрон на наружном уровне (элемент 1 группы), уровень не завершён (на завершённом 8 

электронов). 

6.Формула высшего оксида Na₂O. 

7. Соединение, образуемое с водородом NaH не является летучим. 

Задание 2 

2é,  8é,  5é. 

порядковый номер - 15, номер периода - 3, номер группы - 5, название подгруппы – пниктоге́ны.  

Задание 3 
31

S 
32

S 

16 протонов,16 электронов, 31-16=15 нейтронов 16 протонов,16 электронов, 32-16=16 нейтронов 

Задание 4  

а)возрастание неметаллических свойств - C,N,F   б)возрастание металлических свойств - Be,Mg,Sr.  

Задание 5  

молекулярная 

формула 

вид 

связи 

электронная 

формула 

структурная 

формула 

валентность ХЭ степени 

окисления ХЭ 

O2 Ков.н O::O O=O II 0 

BaF2 Ион F:Ba:F F-Ba-F II и I +2, -1 

H2S Ков.пол H:S:H H-S-H I и II +1, -2 

Задание 6  
+4 -2       +2    -1         +5  -2        +1  +4  -2       0         +1  -3      +2    -1          +1 -2      +3   -4    +2     -3       +2    -2      +2 +6  -2       +1  -2  +1 

CO2,  MgH2,  P2O3,  H2СO3,  О2,  K3N,  ZnCl2,  Li2S, Al4C3, Вa3P2,  CuO,  CaSO4,  NaOH. 

Задание 7  

CaSO4. 



 

 

 

W%(Са) = 40/136*100 = 29,4% W%(S) = 32/136*100 = 23,5% W%(O) = 64/136*100 = 47,1%   



 

 

 

Контрольная работа № 4  по теме «Растворы. ЭД. Важнейшие классы неорганических 

соединений» 

вариант 3 - демоверсия 

1. Формулы только кислот приведены в ряду 

1. НСl, NaCl, HNO3  

2. Са(ОН)2, Н3РO4, Са3(РO4)2 

3. H2SO3, H2SO4, H2S  

4. Na2O, NaNO3, HNO3 

2. Формулы только щелочей приведены в ряду 

1. Fe(OH)2, КОН, Ва(ОН)2  

2. КОН, NaOH, LiOH 

3. NaOH, Са(ОН)2, Cu(OH)2  

4. Fe(OH)3, Cu(OH)2, NaOH  

3. Оксид, который реагирует с гидроксидом натрия, образуя соль,— это 

1. FeO                 2.  К2O                     3.  SO3                    4.  ВаО 

 

4. Взаимодействие основного оксида с водой относится к реакциям 

1. Соединения   2. Разложения  3. Обмена   4. Замещения 

 

5. Взаимодействие гидроксида меди(II) с азотной кислотой относится к реакциям 

1. Соединения   2. Разложения  3. Обмена   4. Замещения 

 

6. Индикатор фенолфталеин в щелочной среде становится 

1. бесцветным   2. красным  3. малиновым  4. жёлтым 

7. Свойство, которое является общим для нерастворимых оснований и щелочей, — это 

1. взаимодействие с кислотными оксидами 

2. взаимодействие с кислотами 

3. взаимодействие с солями 

4. разложение 

8. Оксид, который реагирует и с гидроксидом кадия, и с соляной кислотой, — это  

1. Na2O  

2. ZnO  

3. MgO  

4. К2O  

9. Даны формулы веществ: FeO, К2O, СO2, MgO, СгО, СrO3, SO2, Р2O5. Выпишите формулы только 

основных оксидов. 

 

10. Установите соответствие между химической формулой вещества и классом неорганических 

соединений, к которому оно принадлежит. 

1. MgO 

2. H3PO4 

3. Al(OH)3 

4. NaOH 

А. кислоты  

Б. щёлочи 

В. Оксиды 

Г. нерастворимые основания 

11. Вставьте в схемы химических реакций недостающие формулы веществ. 

1. ... + ... → Mg(NO3)2 + Н2O 

2. ... + ... → MgCl2 + Н2 

3. ... + ... → K3PO4 + H2O 

4. ... + ... → Na2S + H2O 

12. Допишите уравнения возможных  реакций в молекулярном и ионном виде. 

1. AgNO3 + CaCl2  →  

2. Na2CO3 + HCl → 

3. Ca(OH)2 + HNO3  →  

4. Na2SO4 + HCl  → 

13. Как отмыть пробирку от остатков нерастворимого в воде основания? 

 

14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме   Р → X → Н3РO4 → Na3PO4 

 



 

 

 

вариант 3 - ответы 

1. Формулы только кислот приведены в ряду 

1. НСl, NaCl, HNO3  

2. Са(ОН)2, Н3РO4, Са3(РO4)2 

3. H2SO3, H2SO4, H2S  

4. Na2O, NaNO3, HNO3 

2. Формулы только щелочей приведены в ряду 

1. Fe(OH)2, КОН, Ва(ОН)2  

2. КОН, NaOH, LiOH 

3. NaOH, Са(ОН)2, Cu(OH)2  

4. Fe(OH)3, Cu(OH)2, NaOH  

3. Оксид, который реагирует с гидроксидом натрия, образуя соль,— это 

1. FeO                 2.  К2O                     3.  SO3                    4.  ВаО 

 

4. Взаимодействие основного оксида с водой относится к реакциям 

1. Соединения   2. Разложения  3. Обмена   4. Замещения 

 

5. Взаимодействие гидроксида меди(II) с азотной кислотой относится к реакциям 

1. Соединения   2. Разложения  3. Обмена   4. Замещения 

 

6. Индикатор фенолфталеин в щелочной среде становится 

1. бесцветным   2. красным  3. малиновым  4. жёлтым 

7. Свойство, которое является общим для нерастворимых оснований и щелочей, — это 

1. взаимодействие с кислотными оксидами 

2. взаимодействие с кислотами 

3. взаимодействие с солями 

4. разложение 

8. Оксид, который реагирует и с гидроксидом кадия, и с соляной кислотой, — это  

1. Na2O  

2. ZnO  

3. MgO  

4. К2O  

9. Основные оксиды: FeO, К2O, MgO, СгО. 

10. Установите соответствие между химической формулой вещества и классом неорганических 

соединений, к которому оно принадлежит. 

1. MgO 

2. H3PO4 

3. Al(OH)3 

4. NaOH 

А. кислоты  

Б. щёлочи 

В. Оксиды 

Г. нерастворимые основания 

11. Вставьте в схемы химических реакций недостающие формулы веществ. 

1. Mg(OH)2 + HNO3 → Mg(NO3)2 + Н2O 

2. Mg + HCl → MgCl2 + Н2 

3. KOH + H3PO4 → K3PO4 + H2O 

4. NaOH + H2S → Na2S + H2O 

12. Допишите уравнения возможных  реакций в молекулярном и ионном виде. 

1. 2AgNO3 + CaCl2  → 2AgCl + Ca(NO3)2 

2. Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2  (H2CO3) 

3. Ca(OH)2 + 2HNO3  → Ca(NO3)2 + 2H2O   

4. Na2SO4 + 2HCl  → 2NaCl + H 2SO4  

13. Как отмыть пробирку от остатков нерастворимого в воде основания? 

Все основания растворяются в кислотах. Взять такую кислоту, соль которой с металлом основания 

растворима в воде. Универсальное решение -  азотная кислота – все ее соли растворимы.  

14. Составьте уравнения химических реакций, соответствующих схеме   Р → X → Н3РO4 → Na3PO4 

4P + 5O2 = 2P2O5 

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O 

  



 

 

 

Контрольная работа № 5 (промежуточная аттестация). 

 

Форма контрольной работы:  тестирование  

   

Дорогой восьмиклассник! 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. Работа состоит из 3 частей и 

включает 16 заданий. 

Часть 1 включает 10 заданий базового уровня (1-10). К каждому заданию дается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. За выполнение каждого задания - 1 балл. 

Часть 2 состоит из 4 заданий (11-14), на которые надо дать краткий ответ. За выполнение 

каждого задания - 2 балла. 

Часть 3 содержит 2  наиболее сложные задания  15 и 16 , которые  требуют полного ответа. 

За выполнение каждого задания ты можешь получить 3 балла.  Реши на выбор задание 15 или 16. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. Максимально ты можешь 

набрать 21 балл. Желаю успеха! 

 

Система оценивания работы: 

Оценка «5» - 18-21балл 

Оценка «4» - 14-17 баллов 

Оценка «3» - 9-13 баллов 

Оценка «2» - менее 9 баллов 

 

Вариант: 3 - демоверсия 
1. Символ химического элемента кальция 

1. K         2. Ca      3. Сs          4. Сd 

2. Физическим природным явлением является 

1. образование глюкозы в зеленом растении 

2. лесной пожар 

3. высыхание дождевых луж 

4. процесс квашения капусты 

3. Из приведенных понятий выберите только те, которые обозначают вещество. 

 1. медь, стол, соль 

 2. стекло, дерево, железо 

 3. парта, дерево, стекло 

 4. стекло, окно, гвоздь 

4.  Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только сложные вещества. 

  1. кислород, ртуть, оксид азота 

  2. оксид натрия, вода, серная кислота 

  3. барий, оксид бария, гидроксид бария 

  4. кислород, водород, барий 

5. Число, показывающее число атомов в молекуле называется… 

  1. индекс 

  2. коэффициент 

  3. валентность 

  4. электроотрицательность 

6.  Как определяется число электронов атома химического элемента? 

   1. по порядковому номеру 

   2. по номеру периода 

   3. по номеру группы 

   4.  по разнице между атомной массой и порядковым номером. 

7. Какое из веществ имеет ковалентный неполярный вид связи? 

   1. O2        2. H2O           3. CaCl2                 4. Ba 

8. Из приведенного перечня выберите ряд, в котором указаны только двухвалентные элементы. 

   1. H,  Na,  K 

   2. O,  Mg,  Zn 

   3. Na,  Mg,  Ca 

   4. Al,  P,  Cl 



 

 

 

9. Выберите ряд, где указаны только основания 

  1. H2SO4    N2O5    Cu(NO3)2      Na2O 

  2. Ca(OH)2   Zn(OH)2    NaOH     

  3. Li2O   H2O    Na2O    N2O5 

  4. CaO     NaOH    Na2O   N2O5 

10. Определите сумму коэффициентов в уравнении химической реакции: CH4 + O2 → CO2 + H2O 

1.  2 

2.   4 

3.  6 

4.  0 

11. Процесс диссоциации соляной кислоты  можно выразить уравнением 

 1. HCl ↔ H
+
  + Cl

 -
 

 2.  HCl ↔ H
2+

  +  Cl
 -
 

 3.  HCl ↔ H
+
  +  Cl

 -7
 

 4.  HCl ↔ H
+
  +  Cl

 +7
 

12. Определите к какому типу химических реакций относится данное уравнение реакции:    Zn + 

2HCl →  ZnCl2 + H2                                        

1. реакции обмена; 

2. реакции замещения; 

3. реакции соединения; 

4. реакции разложения. 

13.  Чему равна молярная масса K2SО4 : 

1. 174 г/моль 

2. 126 г/моль 

3. 174 г 

4. 185 моль 

14. Чему равна массовая доля калия в K2SO4: 

1. 44,8% 

2. 20,2% 

3. 42,5%. 

4. 50,6%. 

15. Составьте уравнения химических реакций согласно схеме 

Na → NaOH → Cu(OH)2 → CuO → Cu. Назовите все сложные вещества, укажите тип реакции.  

 

4) CuO + H2 = Cu + H2O– реакция замещения 

 

16. По уравнению реакции CaО + H2OCa (OH)2 определите массу гидроксида кальция, 

образовавшегося при взаимодействии 112г оксида кальция с водой. 

Ответ: образуется 148 г гидроксида кальция 

  

 

 

 

  

1) 2Na + 2H2O = 2NaOH + H2- реакция замещения 

                вода      гидроксид      

                                    натрия   

2) 2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2 + 2NaCl – реакция обмена 

                   хлорид    гидроксид   хлорид 

                  меди (II)    меди (II)     натрия 

3) Cu(OH)2 = CuO + H2O– реакция разложения 

                 оксид  меди(II) 



 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ХИМИИ (9 КЛАСС)  

Входная контрольная работа № 1  

Вариант 3 - демоверсия 

  1. К кислотам относится каждое из двух веществ 

а) H2S, Na2CO3       

б)K2SO4, Na2SO4     

в) Н3 РO4, НNO3    

г) KOН, Н2SО3 

2.Гидроксиду меди(II)  cсоответствует формула   

а) Сu2O         б) Сu(OН)2               в) СuO                   г) СuOН 

3.Оксид углерода (IV) реагирует с 

а) гидроксидом бария          

б) серной кислотой              

в) кислородом       

г) оксидом серы (IV) 

4. Гидроксид калия реагирует 

а) НСl                     

б) Na2O               

в) Fe(OН)2                   

г) Na2CO3  

5. Распределение электронов по электронным слоям 2;8;1 соответствует атому 

а) алюминия                   

б) магния              

в)  лития                   

г) натрия 

6. Среди приведенных ниже элементов наименьший радиус имеет атом 

а) F               б) Сl          в)  Br         г) I 

7. В цепочке превращений     Na2O→Х→ ВaSO4  веществом Х является  

а) NaOН                 

б) Na        

в) Na2SO4     

г) ВaСl2 

При выполнении задания 8 выберите два правильных ответа  

8. В результате взаимодействия серной кислоты и нитрата бария образуются вещества, 

относящиеся к классам/группам 

1. Кислотный оксид 

2. Основный оксид 

3. Кислота 

4.Основание 

5. Соль 

9. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции 

          Формулы веществ                Продукты взаимодействия 

А) Zn+Н2SО4→                              1. Zn(OН)2+ Сl2 

Б) ZnО+НСl→                               2. ZnСl2 + Н2О 

В) Zn(OН)2+ НСl→                        3. ZnSO4 + Н2О 

                                                         4. ZnS + Н2О 

                                                         5. ZnSO4 + Н2 

При выполнении задания 10 подробно запишите ход его решения и полученный 

результат.  

10.Какая масса карбоната кальция образуется при взаимодействии 21,2 г карбоната натрия 

с избытком раствора гидроксида кальция? 



 

 

 

  



 

 

 

Входная контрольная работа № 1  

Вариант 3 - ответы 

  1. К кислотам относится каждое из двух веществ 

а) H2S, Na2CO3       

б)K2SO4, Na2SO4     

в) Н3 РO4, НNO3    

г) KOН, Н2SО3 

2.Гидроксиду меди(II)  cсоответствует формула   

а) Сu2O         б) Сu(OН)2               в) СuO                   г) СuOН 

3.Оксид углерода (IV) реагирует с 

а) гидроксидом бария          

б) серной кислотой              

в) кислородом       

г) оксидом серы (IV) 

4. Гидроксид калия реагирует 

а) НСl                     

б) Na2O               

в) Fe(OН)2                   

г) Na2CO3  

5. Распределение электронов по электронным слоям 2;8;1 соответствует атому 

а) алюминия                   

б) магния              

в)  лития                   

г) натрия 

6. Среди приведенных ниже элементов наименьший радиус имеет атом 

а) F               б) Сl          в)  Br         г) I 

7. В цепочке превращений     Na2O→Х→ ВaSO4  веществом Х является  

а) NaOН                 

б) Na        

в) Na2SO4     

г) ВaСl2 

При выполнении задания 8 выберите два правильных ответа  

8. В результате взаимодействия серной кислоты и нитрата бария образуются вещества, 

относящиеся к классам/группам 

1. Кислотный оксид 

2. Основный оксид 

3. Кислота 

4.Основание 

5. Соль 

9. Установите соответствие между формулой исходных веществ и продуктами реакции 

          Формулы веществ                Продукты взаимодействия 

А) Zn+Н2SО4→                              1. Zn(OН)2+ Сl2 

Б) ZnО+НСl→                                2. ZnСl2 + Н2О 

В) Zn(OН)2+ НСl→                        3. ZnSO4 + Н2О 

                                                         4. ZnS + Н2О 

                                                         5. ZnSO4 + Н2 

При выполнении задания 10 подробно запишите ход его решения и полученный 

результат.  

10.Какая масса карбоната кальция образуется при взаимодействии 21,2 г карбоната натрия 

с избытком раствора гидроксида кальция? 

Решение: 21,2*100/106= 20 г 

Ответ: 20 грамм 



 

 

 

Контрольная работа № 2 по  теме «Окислительно-восстановительные реакции. 

Периодический закон» 

Вариант 3 - демоверсия 

№ 1 Вычислите степени окисления брома в веществах и определите, чем он будет являться 

в ОВР:  Br2O7, Br2, HBr, HBrO4, Br2O5. 

№ 2 Водород реагирует с каждым из пары веществ, формулы которых: 

а) Cl2 и  MgO    

б) H2O и PbO   

в) H3PO4 и Fe    

г) PbO  и F2. 

Напишите уравнения возможных реакций, составьте схемы электронного баланса, 

укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления, расставьте 

коэффициенты. 

№ 3 Запишите уравнения возможных реакций. Определите их тип по признаку «число и 

состав исходных веществ и продуктов реакции». 

а) Са + Н2О → 

б) Сu + Н2О → 

в) Li2O + Н2О → 

г) FeO + Н2О → 

д) N2O5 + Н2О → 

е) SiО2 + Н2О → 

№ 4 Вычислите массу гидроксида калия, полученного при взаимодействии 7,8 г калия с 

водой.  

№ 5 Рассчитайте объём водорода, образующийся при взаимодействии 32,5 г цинка с 

соляной кислотой. 

 
Контрольная работа № 2 по  теме «ОВР. Периодический закон» 

Вариант 3 - ответы 

№ 1 
+7    -2       0      +1  -1  +1 +7  -2      +5   -2 

Br2O7, Br2, HBr, HBrO4, Br2O5. 

№ 2 Водород реагирует с каждым из пары веществ, формулы которых: 

а) Cl2 и  MgO    

б) H2O и PbO   

в) H3PO4 и Fe    

г) PbO  и F2. 

Напишите уравнения возможных реакций, составьте схемы электронного баланса, 

укажите окислитель и восстановитель, процессы окисления и восстановления, расставьте 

коэффициенты. 

№ 3 Запишите уравнения возможных реакций. Определите их тип по признаку «число и 

состав исходных веществ и продуктов реакции». 

а) Са + 2Н2О → Сa(OH)2  + H2   - замещения 

б) Сu + Н2О → 

в) Li2O + Н2О → 2LiOH - соединения 

г) FeO + Н2О → 

д) N2O5 + Н2О → 2HNO3 - соединения 

е) SiО2 + Н2О → 

№ 4 Вычислите массу гидроксида калия, полученного при взаимодействии 7,8 г калия с 

водой.  

Ответ: m=11,2 г 

№ 5 Рассчитайте объём водорода, образующийся при взаимодействии 32, 5 г цинка с 

соляной кислотой. 



 

 

 

Ответ: V=11,2 л 

Контрольная работа № 3 по теме «Скорость химических реакций. Подгруппа 

кислорода» 
Вариант № 3 - демоверсия 

1. Сравните неметаллические свойства элементов серы и хлора. Для элемента с наиболее 

выраженными неметаллическими свойствами, составьте формулу высшего оксида и 

гидроксида, укажите их характер (основной или кислотный). Подтвердите ответ уравнениями 

реакций химические свойства данного оксида.  

2. Дайте полную характеристику данной реакции: 2SO2 (г) +О2 (г) ↔ 2SO3(г). Как повлияет на 

скорость данной химической реакции увеличение концентрации кислорода и температуры ? 

3. Закончите следующие уравнения реакции, назовите продукты реакции: 

а) К+ Cl2 →  

б) Н2S + O2→  

в) S+ H2→  

г) SO2 + CaO →  

д) Н2SO3 + NaOH→  

е) Al + Н2SO4 (разб)→  

В реакции е) коэффициенты подберите методом электронного баланса. 

4. Решите задачу. Вычислите массу  серной кислоты, необходимой для «растворения» 12 г магния.  

 
 

Контрольная работа № 3 по теме «Скорость химических реакций. Подгруппа 

кислорода» 
Вариант № 3 - ответы 

1. Сравните неметаллические свойства элементов серы и хлора. Для элемента с наиболее 

выраженными неметаллическими свойствами, составьте формулу высшего оксида и 

гидроксида, укажите их характер (основной или кислотный). Подтвердите ответ уравнениями 

реакций химические свойства данного оксида.  

2. Дайте полную характеристику данной реакции: 2SO2 (г) +О2 (г) ↔ 2SO3(г). Как повлияет на 

скорость данной химической реакции увеличение концентрации кислорода и температуры? 

3. Закончите следующие уравнения реакции, назовите продукты реакции: 

а) К+ Cl2 → KCl 

б) Н2S + O2→ SO2 + H2O 

в) S+ H2→ H2S 

г) SO2 + CaO → CaSO3 

д) Н2SO3 + NaOH→ NaSO3 + H2O 

е) 2Al + 3Н2SO4 (разб)→  Al2(SO4)3 + 3H2 

В реакции е) коэффициенты подберите методом электронного баланса.  

4. Решите задачу. Вычислите массу  серной кислоты, необходимой для «растворения» 12 г магния.  

Ответ: 60 г. 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Подгруппа азота. Подгруппа углерода»  

 
Вариант 3 - демоверсия 

1. Изобразите электронно-графическую формулу атома азота. Какие степени окисления азот может 

проявлять? 

2.       Реагируя с какими простыми веществами,  фосфор является восстановителем? 

           а) серой;                     б) магнием;           в) кислородом;          г) хлором. 

3.       С помощью каких реакций можно осуществить превращения: 

P2O5 → HPO3 → H3PO4 → Na3PO4 → Ca3(PO4)2 

4.       Составьте уравнение реакции, используя метод электронного баланса: 

NH3 + CrO3 → N2 + Cr2O3 + H2O 

5.       В двух пробирках находятся растворы нитрата натрия и хлорида аммония. Как опытным путём 

их распознать? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

6.      Определите массовую долю примесей в образце известняка, если при взаимодействии 60 г 

известняка с раствором соляной кислоты было получено 11,2 л углекислого газа. 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Подгруппа азота. Подгруппа углерода»  

 
Вариант 3 - ответы 

1. Изобразите электронно-графическую формулу атома азота. Какие степени окисления азот может 

проявлять? 

 

 

2.       Реагируя с какими простыми веществами,  фосфор является восстановителем? 

           а) серой;                     б) магнием;           в) кислородом;          г) хлором. 

 

 

3.       С помощью каких реакций можно осуществить превращения: 

P2O5 → HPO3 → H3PO4 → Na3PO4 → Ca3(PO4)2 

P2O5  + H2O  =  2HPO3  

HPO3 + H2O = H3PO4  

H3PO4+ 3NaOH = Na3PO4  + 3H2O 

2Na3PO4 + 3CaCl2 =  Ca3(PO4)2 + 6NaCl 

 

4.       Составьте уравнение реакции, используя метод электронного баланса: 

2NH3 + 2CrO3 → N2 + Cr2O3 + 3H2O 

      -3  0 

В: 2N   - 6e N2 окисление 

     +6   +3 

О: Cr   +3e Cr восстановление 

 

5.       В двух пробирках находятся растворы нитрата натрия и хлорида аммония. Как опытным путём 

их распознать? Напишите уравнения соответствующих реакций. 

NH4Cl + AgNO3 = AgCl + NH4Cl 

 

6.      Определите массовую долю примесей в образце известняка, если при взаимодействии 60 г 

известняка с раствором соляной кислоты было получено 11,2 л углекислого газа. 

 

 

 

  



 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Металлы и  их соединения» 

Вариант 3 – демоверсия 

 

Часть 1. 

При выполнении заданий выберите номер одного правильного ответа. 

1.Наиболее ярко металлические свойства проявляет 

1)K            2)Be             3)Al            4)Na 

2.Ряд, в котором элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса: 

1)Al→Mg→Na                         3)K→Na→Li 

2)Ca→Ba→Be                          4)K→Ca→Al 

3.Электронная конфигурация внешнего электронного слоя….3s
2
3p

1
 соответствует атому 

1)алюминия        2)бора         3)скандия         4)калия 

4.Реактивом на ион 
Ag  является ион  

 1) Cl              2)
Na          3)

OH        4) 2

3CO  

5.Наиболее активно с водой при комнатной температуре будут взаимодействовать оба 

металла из пары 

 1)Na  и Cu            2) Na и K          3)K и Zn         4)Cu и Hg 

6.С растворами кислот будут взаимодействовать оба металла 

 1)Na  и Cu           2)  K и Hg        3)K и Zn         4)Cu и Hg 

7.При взаимодействии цинка с водой при нагревании образуется 

1)Соль и вода                                  3)оксид металла и водород       

2)основание и водород                   4)реакция не протекает 

8.С водой с образованием основания и водорода будет взаимодействовать 

1)Na                    2)Zn                   3)Cu               4)Ag 

9.Амфотерный оксид образуется при взаимодействии кислорода и  

 1)натрия                                    3)алюминия       

 2)магния                                    4)бария 

10. При взаимодействии железа с кислородом преимущественно образуется: 

 1) Fe(OH)2                                3) FeO             

 2) Fe(OH)3                                 4) Fe3O4  

11  При взаимодействии металлов II А группы с водородом образуются соединения общей 

формулы: 
1) RH          2) RH2           3) RH3         4) RH4  

 

Часть 2. 

12.Установите соответствие между правой и левой частями уравнений 

  

1) NaCl+AgNO3→ А)Fe(OH)3↓+3NaCl 

2)CuSO4+BaCl2→ Б)Cu↓+FeCl2 

3)Fe+CuCl2→ B)Fe(OH)2+2NaCl 

4)2NaOH+FeCl2→ Г)NaNO3+AgCl 

 Д)CuCl2+BaSO4↓ 

13.Напишите уравнения реакций, соответствующих превращениям, укажите условия их 

протекания: 

Fe→ FeCl3→Fe(OH)3→ Fe2O3→ Fe2(SO4)3 

                           ↓ 

                        FeCl3 

 

14.Какая масса меди образуется при взаимодействии 2 моль железа с раствором, 

содержащим 16 г сульфата меди(II)? 



 

 

 

Контрольная работа № 5 по теме «Металлы и  их соединения» 

Вариант 3 – ответы 

 

Часть 1. 

При выполнении заданий выберите номер одного правильного ответа. 

1.Наиболее ярко металлические свойства проявляет 

1)K            2)Be             3)Al            4)Na 

2.Ряд, в котором элементы расположены в порядке возрастания их атомного радиуса: 

1)Al→Mg→Na                         3)K→Na→Li 

2)Ca→Ba→Be                          4)K→Ca→Al 

3.Электронная конфигурация внешнего электронного слоя….3s
2
3p

1
 соответствует атому 

1)алюминия        2)бора         3)скандия         4)калия 

4.Реактивом на ион 
Ag  является ион  

 1) Cl              2)
Na          3)

OH        4)
2

3CO  

5.Наиболее активно с водой при комнатной температуре будут взаимодействовать оба 

металла из пары 

 1)Na  и Cu            2) Na и K          3)K и Zn         4)Cu и Hg 

6.С растворами кислот будут взаимодействовать оба металла 

 1)Na  и Cu           2)  K и Hg        3)K и Zn         4)Cu и Hg 

7.При взаимодействии цинка с водой при нагревании образуется 

1)Соль и вода                                  3)оксид металла и водород       

2)основание и водород                   4)реакция не протекает 

8.С водой с образованием основания и водорода будет взаимодействовать 

1)Na                    2)Zn                   3)Cu               4)Ag 

9.Амфотерный оксид образуется при взаимодействии кислорода и  

 1)натрия                                    3)алюминия       

 2)магния                                    4)бария 

10. При взаимодействии железа с кислородом преимущественно образуется: 

 1) Fe(OH)2                                3) FeO             

 2) Fe(OH)3                                 4) Fe3O4  

11  При взаимодействии металлов II А группы с водородом образуются соединения общей 

формулы: 
2) RH          2) RH2           3) RH3         4) RH4  

 

Часть 2. 

12.Установите соответствие между правой и левой частями уравнений 

  

1) NaCl+AgNO3→ А)Fe(OH)3↓+3NaCl 

2)CuSO4+BaCl2→ Б)Cu↓+FeCl2 

3)Fe+CuCl2→ B)Fe(OH)2+2NaCl 

4)2NaOH+FeCl2→ Г)NaNO3+AgCl 

 Д)CuCl2+BaSO4↓ 

13.Напишите уравнения реакций, соответствующих превращениям, укажите условия их 

протекания: 

Fe→ FeCl3→Fe(OH)3→ Fe2O3→ Fe2(SO4)3 

                           ↓ 

                        FeCl3 

14.Какая масса меди образуется при взаимодействии 2 моль железа с раствором, 

содержащим 16 г сульфата меди(II)?  

 



 

 

 

Контрольная работа № 6 (промежуточная аттестация). 

 

Вариант 3 - демоверсия 
 Тест состоит из 18 заданий: 10 заданий с выбором ответа (часть 1) из 8 заданий с 
кратким ответом (часть 2). На выполнение теста отводится 45 минут.  

        

Часть 1 

К каждому заданию части 1 даны несколько вариантов ответов, из которых только один 

верный.  

№ Содержание задания 

1 В ряду элементов   О  S  Sе Те   уменьшаются 

1) радиусы атомов                                     3) неметаллические свойства  

2) металлические свойства                       4) число электронов на  

                                                                        внешнем слое    

2 Оксиду  S(VI)  соответствует кислота 

1) H2SO4                    2) H2S                       3) H2SO3                   4) K2SO4 

3 Среди металлов  Au, Hg, W, Na, Cu, Zn  самым тугоплавким является 

1) медь                       2) натрий                 3) золото                   4) вольфрам 

4 Вещества с молекулярной кристаллической  решеткой 

1) натрий и кислород                          3)вода и кислород 

2) водород и хлорид калия                4) графит и  углекислый газ                              

5 Для взаимодействия 1 моль алюминия с соляной кислотой потребуется ___ моль 

кислоты 

1) 1                          2) 2                             3) 3                             4)  4 

6 Формула высшего оксида элемента, имеющего строение  электронной оболочки 2

е ,8е ,7е  

1) P2O3                    2) SO3                         3) Сl2O7                       4) Al2O3 

7 Ряд   Zn(OH)2 , Н2СО3, NaOH  соответственно представляет гидроксиды  

1) основный, кислотный, амфотерный    

2) основный, амфотерный, кислотный  

3) амфотерный, кислотный, основный 

4) кислотный, основный, амфотерный 

8 Реакция водорода с оксидом меди (II) относится к реакциям 

1) соединения       2) обмена          3) замещения            4) разложения 

9 Наиболее энергично реагирует с водой 

1) калий                2) литий                       3) натрий                   4) рубидий 

10 Сумма коэффициентов в сокращённом ионном уравнении  Cu(OH)2 + HCl     

равна 

1) 4                        2) 5                                3) 6                             4) 8 

 

 

Часть 2 

Ответом к каждому заданию 11-18 является число, слово, набор цифр 

№п/п Содержание задания 

11 Какой атом имеет такое же строение внешнего слоя как и ион Na
+ 

? 

В ответе укажите русское название элемента, в именительном падеже. 

12 И с соляной кислотой и с гидроксидом натрия будут взаимодействовать 

1) KOH        2) H3PO4      3) Be(OH)2       4) SO3        5) ZnO      6) Al2O3 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

13 Дополните предложение. Продуктами взаимодействия калия с водой являются 

гидроксид калия и _______________. 





 

 

 

14 Восстановительными свойствами обладают 

1) Na 
0
                   2) Fe 

3+                        
3) Cu 

0
                        4) F

0
                5) Ba

2+
 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

15 Окислительно-восстановительными реакциями являются 

1) 2Al(OH)3   Al2O3 + 3H2O  

2) Fe2O3 + 3C   2Fе + 3CO   

3) 2Na + H2   2NaH 

4) LiOH + HCl   LiCl + H2O 

5) Zn + FeSO4   Fe + ZnSO4 

Ответ запишите в виде последовательности цифр. 

В заданиях 16 – 17 на установление соответствия запишите в таблицу цифры выбранных 

вами ответов под соответствующими буквами. (Цифры в ответе могут повторяться). 

16 Установите соответствие. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ е  В АТОМЕ ЭЛЕМЕНТА        ХАРАКТЕР ОКСИДА 

ЭЛЕМЕНТА 

А) 2е , 4е                                                            1) кислотный                            

Б) 2е , 1е                                                            2) основный                                                                  

В) 2е , 8е , 3е                                                     3) амфотерный 

Г) 2е , 8е , 1е  

А Б В Г 

    
 

17 Установите соответствие. 

ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ                                  СОКРАЩЁННЫЕ ИОННЫЕ 

УРАВНЕНИЯ         

А) CaCO3  + HCl                     1) H
+
 + H2O 

Б) NaOH + H2SO4                  2) + 2H
+
   CO2 + H2O 

В) BaCl2 + K2SO4               3) CaCO3 + 2H
+
   Ca

2+
 + CO2  Н2О                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                  4) 2Na
+
 +           Na2SO4 

                                                    5) Ba
2+

 +    BaSO4 

 

18 
Объём водорода (н.у.), образовавшийся при взаимодействии 26 г цинка с 

раствором серной кислоты, составляет ______ л.  

В бланк ответа запишите число с точностью до сотых. 

 

  

ОН
2

3
CO

2
4

SO

2
4

SO



 

 

 

Инструкция по проверке заданий. 

 

    Максимальное число баллов за тест- 26, из них за задания части 1 – 10 (по 1 баллу за 

задание), части 2 -16 (по 2 балла за задание). 

Часть 1 

№ задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10 

Вариант 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 

Часть 2 

№ 

задания 
Вариант 1 

11 НЕОН 

12 356 

13 ВОДОРОД 

14 13 

15 235 

16 1232 

17 315 

18 89,6 

 

  Перевод баллов в отметки: 

«2» «3» «4» «5» 

0-6 7-12 13-22 23-26 

 

 
 

  



 

 

 

14. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО БИОЛОГИИ 
 

Контрольная работа №1 по теме «Живой организм: строение и изучение»  В1 

ученика (цы) 5 класса ______________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Удаление непереваренных остатков пищи, а также вредных веществ из организма 

называется: 

А) обмен веществ            Б) питание      В) рост         Г) выделение 

2.Способность организма реагировать на изменения в окружающей среде – это: 

А) развитие       Б) раздражимость     В) размножение      Г) движение  

3.Какая наука изучает животных? 

А) микология    Б) зоология     В) протистология           Г) ботаника 

4.Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название: 

А) наблюдение        Б) эксперимент        В) измерение 

5.Как называются мужские половые клетки? 

А) яйцеклетка       Б) цитоплазма          В) сперматозоид 

6.Как называются органоиды, отвечающие за дыхание? 

А) ядро         Б) митохондрии          В) лизосомы      Г) хлоропласты 

7.Как называется полужидкая масса клетки, которая составляет основное содержимое 

клетки? 

А) ядро        Б) мембрана        В) цитоплазма            Г) лизосома 

8.Выберите объект живой природы? 

А) камень       Б) гриб       В) соль     Г) глина 

9.Где хранится наследственная информация в клетке? 

А) в цитоплазме        Б) в ядре           В) в лизосоме            Г) в хлоропласте 

Задание №2  

1.Соотнесите часть микроскопа и её функцию. 

Часть микроскопа Функция 

1.Окуляр А.Закрепляют на него изучаемый объект 

2.Зеркало Б.Направляет свет, и получают наилучшее освещение 

рассматриваемого объекта 

3.Регулировочные винты В. К нему приближают глаз и рассматривают объект 

4.Предметный столик Г. Добиваются чёткого изображения 

 

Ответ:  

 

2.Соотнесите часть клетки, клетку, явления и её функции 

1.Сперматозоид А.Процесс слияния половых клеток 

2.Яйцеклетка Б.Часть клетки, выполняющая определённую функцию 

3.Оплодотворение В.Женская половая клетка 

4.Органоид Г.Мужская половая клетка 

  

Ответ:  

 

3.Соотнесите вещество и группу, к которой оно относится. 

ВЕЩЕСТВО                                                                  ГРУППА 

А) минеральные соли                                                   1) органические 

Б) нуклеиновые кислоты                                              2) неорганические 

В) белки 

Г) углеводы 

А Б В Г 

    

А Б В Г 

    



 

 

 

Д) вода 

Е) жиры                                                            Ответ:  

 

 

Задание №3 «Дайте развёрнутый ответ» (напишите определение) 

1.Обмен веществ – это 

___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
__________ 

2.Микология – это 

______________________________________________________________________ 

Контрольная работа №1 по теме «Живой организм: строение и изучение»  В2 
ученика (цы) 5 класса  ________________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Процесс поступления питательных веществ в организм из окружающей среды 

называется: 

А) обмен веществ            Б) питание      В) рост         Г) выделение 

2.Воспроизведение себе подобных - это: 

А) развитие       Б) раздражимость     В) размножение      Г) движение 

3.Изучение объекта с помощью ручной лупы и микроскопа получило название: 

А) наблюдение        Б) эксперимент        В) измерение 

4.Как называются женские половые клетки? 

А) яйцеклетка       Б) цитоплазма          В) сперматозоид 

5.Как называются органоиды, отвечающие за пищеварение? 

А) ядро         Б) митохондрии          В) лизосомы      Г) хлоропласты 

6. Какая наука изучает грибы? 

А) микология    Б) зоология     В) протистология           Г) ботаника 

7.Какой органоид клетки придает зеленый цвет растению? 

А) ядро         Б) митохондрии          В) лизосомы      Г) хлоропласты 

8.Выберите объект живой природы? 

А) ручей       Б) бактерия       В) соль     Г) глина 

9.Как называется процесс слияния половых клеток? 

А) сперматозоид             Б) яйцеклетка        В) оплодотворение               Г) развитие 

Задание №2  

1.Соотнесите часть микроскопа и её функцию. 

Часть микроскопа Функция 

1. Зеркало А.Закрепляют на него изучаемый объект 

2. Окуляр Б.Направляет свет, и получают наилучшее освещение 

рассматриваемого объекта 

3. Предметный столик  В. К нему приближают глаз и рассматривают объект 

4. Регулировочные винты Г. Добивается чёткого изображения 

 

Ответ:  

 

2.Соотнесите часть клетки, клетку, явления и её функции 

1. Органоид А.Процесс слияния половых клеток 

2. Оплодотворение Б.Часть клетки, выполняющая определённую функцию 

3. Сперматозоид В.Женская половая клетка 

4. Яйцеклетка Г.Мужская половая клетка 

А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г 

    

А Б В Г 



 

 

 

  

Ответ:  

 

3.Соотнесите вещество и группу, к которой оно относится. 

ВЕЩЕСТВО                                                                  ГРУППА 

А) минеральные соли                                                   1) органические 

Б) нуклеиновые кислоты                                              2) неорганические 

В) белки 

Г) углеводы 

Д) вода 

Е) жиры                                                            Ответ:  

 

Задание №3 «Дайте развёрнутый ответ» 

1.Выделение – это 

______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_________ 

2.Ботаника – это 

________________________________________________________________________ 

 

Контрольная работа  №2 по теме «Многообразие живого. Бактерии. Грибы»   В1 

 ученика (цы) 5 класса  _______________________________________________ 

 
Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Где хранится наследственная информация в клетках бактерий? 

А) в ядре                Б) в рибосомах           В) в нуклеиновой кислоте          Г) в жгутике 

2. Бактерии размножаются в благоприятных условиях: 

А) почкованием       Б) вегетативно         В) делением надвое          Г) семенами 

3.Древние земноводные, которые произошли от древних рыб: 

А) трилобиты                     Б) стегоцефалы              В) динихтис             Г) фороракос 

4.Какие бактерии превращают остатки организмов в перегной? 

А) почвенные         Б) болезнетворные          В) паразиты 

5.С помощью, какой структуры многие бактерии передвигаются? 

А) оболочки      Б) жгутика           В) нуклеиновой кислоты           Г) цитоплазмы 

6.Из каких структур состоит плодовое тело гриба? 

А) грибницы           Б) шляпки и грибницы        В) ножки и шляпки   

7.Из какого гриба получают ценные лекарства? 

А) мукор     Б) трутовик        В) пеницилл         Г) спорынья 

8.Какой гриб является ценным сырьём в пищевой промышленности? 

А) пеницилл     Б) фитофтора      В) спорынья     Г) дрожжи 

9.Какой гриб размножается почкованием? 

А) мукор      Б) дрожжи       В) трутовик     Г) мухомор 

10.Выберите ядовитые грибы? (несколько вариантов ответа) 

А) сатанинский гриб     Б) белый гриб     В) дрожжи     Г) мухомор     Д)  подосиновик 

11.Выберите грибы-паразиты? (несколько вариантов ответа) 

А) дрожжи     Б) спорынья        В) трутовик       Г)фитофтора           Д) мукор 

12.Развитие жизни на Земле началось:  

А) 500 млн лет назад                    Б) 350 млн лет назад                        В) 3,5 млрд лет назад 

 

Задание №2 «Напишите определение» 

1.Мамонт – это 

_________________________________________________________________________ 

    

А Б В Г Д Е 

      



 

 

 

_____________________________________________________________________________

_________ 

2.Систематика – это 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

Задание №3 

1.Зарисовать схему строения бактериальной клетки и подписать её части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2  по теме «Многообразие живого. Бактерии. Грибы»   В2 

 ученика (цы) 5 класса  _______________________________________________ 

  

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1. Развитие жизни на Земле началось:  

А) в воде          Б) на суше         В) в воздухе        Г) в земле (почве) 

2. Бактерии переносят неблагоприятные условия в состоянии: 

А) зиготы                            Б) споры                              В) цисты                            Г) вибриона 

3.Где хранится наследственная информация в клетках бактерий? 

А) в ядре                Б) в рибосомах           В) в нуклеиновой кислоте          Г) в жгутике 

4.Какие бактерии превращают остатки организмов в перегной? 

А) почвенные         Б) болезнетворные          В) паразиты 

5.С помощью, какой структуры многие бактерии передвигаются? 

А) оболочки      Б) жгутика           В) нуклеиновой кислоты           Г) цитоплазмы 

6.Из каких структур состоит плодовое тело гриба? 

А) грибницы           Б) шляпки и грибницы        В) ножки и шляпки   

7.Из какого гриба получают ценные лекарства? 

А) мукор     Б) трутовик        В) пеницилл         Г) спорынья 

8.Какой гриб является ценным сырьём в пищевой промышленности? 

А) пеницилл     Б) фитофтора      В) спорынья     Г) дрожжи 

9.Какой гриб размножается почкованием? 

А) мукор      Б) дрожжи       В) трутовик     Г) мухомор 

10.Выберите ядовитые грибы? (несколько вариантов ответа) 

А) сатанинский гриб     Б) белый гриб      В) дрожжи       Г) подосиновик      Д) поганка 



 

 

 

11.Выберите грибы-паразиты? (несколько вариантов ответа) 

А) дрожжи     Б) спорынья        В) трутовик       Г) фитофтора           Д) мукор 

12. Гигантские папоротники, хвощи и плауны создавали залежи полезных ископаемых: 

А) золота             Б) серебра            В) железной руды           Г) каменного угля 

 

Задание №2 «Напишите определение» 

1.Вид – это 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________ 

2.Фороракос – это 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

Задание №3 

1.Зарисовать схему строения гриба и подписать его части. 
 

Контрольная работа №3 по теме «Многообразие живого. Растения»   В1 

 ученика (цы) 5 класса  _______________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.У каких растений нет корней, листьев, стеблей? 

А) мхов          Б) водорослей          В) папоротников     Г) грибов 

2.У каких растений есть только стебли и листья? 

А) мхов          Б) водорослей          В) папоротников 

3.Одноклеточная водоросль, которая не способна к передвижению: 

А) хлорелла         Б) хламидомонада        В) спирогира        Г) ламинария 

4.Из какого мха образуется ценное полезное ископаемое – торф? 

А) хлореллы              Б) порфиры            В) кукушкина льна               Г) сфагнума 

5. Как называются нитевидные выросты, которые отрастают от основания стебля мхов? 

А) зигота         Б) ризоиды          В) листья 

6.Из каких водорослей готовят салат (морская капуста)? 

А) хлореллы         Б) хламидомонады        В) спирогиры        Г) ламинарии 

7.Какие растения образуют болота? 

А) мхи          Б) бактерии            В) водоросли         Г) грибы 

8. Какой мох имеет ризоиды? 

А) хлорелла              Б) порфира            В) кукушкин лён               Г) сфагнум 

9. Порфира относится к: 

А) мхам          Б) водорослям          В) грибам 

10. Гигантские папоротники, хвощи и плауны создавали залежи полезных ископаемых: 

А) золота             Б) серебра            В) железной руды           Г) каменного угля 

 

Задание №2 «Допишите пропущенное слово» 

1.Растения делят на большие группы: например, водоросли, _____________, папоротники,  

___________________________ и покрытосеменные. 

2.Фотосинтез  происходит в хлоропластах растения с помощью зелёного вещества 

_______________. 

 

3.Установите соответствие между названием  растения и отделом, к которому оно 

относится. 

РАСТЕНИЕ                                                                    ОТДЕЛ 



 

 

 

А) лиственница                                                              1) Покрытосеменные растения 

Б) сосна                                                                           2) Голосеменные растения 

В) клён         

Г) тополь 

Д) пихта 

Е) осина                             Ответ:  

 

 

Задание №3 «Напишите определение» (приведите примеры) 

1.Фотосинтез – это 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

2.Культурные растения – это 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

3.Пищевые растения – это 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

4.Технические растения – это 

__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Многообразие живого. Растения»   В2 

 ученика (цы) 5 класса  _______________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1. Кукушкин лён относится к: 

А) мхам          Б) водорослям          В) грибам   

2.У каких растений нет корней, листьев, стеблей? 

А) мхов          Б) водорослей          В) папоротников     Г) грибов 

3.У каких растений есть только стебли и листья? 

А) мхов          Б) водорослей          В) папоротников 

4.Одноклеточная водоросль, которая не способна к передвижению: 

А) хлорелла         Б) хламидомонада        В) спирогира        Г) ламинария 

5.Из какого мха образуется ценное полезное ископаемое – торф? 

А) хлореллы              Б) порфиры            В) кукушкина льна               Г) сфагнума 

6. Нитевидные выросты, которые отрастают от основания  стебля, выполняющие роль 

корней: 

А) зигота         Б) ризоиды          В) листья 

7.Из каких водорослей готовят салат (морская капуста)? 

А) хлореллы         Б) хламидомонады        В) спирогиры        Г) ламинарии 

8.Какие растения образуют болота? 

А) мхи          Б) бактерии            В) водоросли         Г) грибы 

9. Гигантские папоротники, хвощи и плауны создавали залежи полезных ископаемых: 

А) золота             Б) серебра            В) железной руды           Г) каменного угля 

А Б В Г Д Е 

      



 

 

 

10. Какой мох имеет ризоиды? 

А) хлорелла              Б) порфира            В) кукушкин лён               Г) сфагнум 

 

Задание №2 «Допишите пропущенное слово» 

1.Растения делят на большие группы: например, водоросли, _____________, папоротники,  

___________________________ и покрытосеменные. 

2.Фотосинтез происходит в хлоропластах растения с помощью зелёного вещества 

_______________. 

3.Установите соответствие между названием  растения и отделом, к которому оно 

относится. 

РАСТЕНИЕ                                                                    ОТДЕЛ 

А) лиственница                                                              1) Покрытосеменные растения 

Б) сосна                                                                           2) Голосеменные растения 

В) клён         

Г) тополь 

Д) пихта 

Е) осина                             Ответ:  

 

 

Задание №3 «Напишите определение» 

1.Фотосинтез – это 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

2.Дикорастущие растения – это 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

3.Кормовые растения – это 

____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

4.Декоративные растения – это 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

Контрольная работа №4 по теме «Многообразие живого. Животные»  В1 

ученика (цы) 5 класса  ______________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Как называются животные, тело которых состоит из одной клетки? 

А) беспозвоночные            Б) позвоночные              В) простейшие 

2.Как называется одноклеточный паразит, который разрушает кровяные клетки человека, 

вызывая опасное заболевание? 

А) амеба                 Б) инфузория-туфелька                В) малярийный плазмодий 

3.Морская звезда и голотурия относятся к животным: 

А) членистоногим                  Б) позвоночным                В) иглокожим 

4.Скорпион относится к членистоногим:  

А) насекомым                 Б) паукообразным            В) ракообразным 

5.Акула относится к позвоночным: 

А) рыбам        Б) земноводным          В) пресмыкающимся          Г) млекопитающим  

А Б В Г Д Е 

      



 

 

 

6.Тритон относится к позвоночным: 

А) рыбам        Б) земноводным          В) пресмыкающимся          Г) млекопитающим 

7.Тело этого простейшего не имеет постоянной формы. 

А) амёбы      Б) инфузории туфельки         В) малярийного плазмодия    

 

Задание №2  

1.Установите соответствие между организмом и группой, к которой он относится. 

ОРГАНИЗМ                                                             ГРУППА 

А) медуза                                                                  1) кишечнополостные 

Б) мидия                                                                    2) моллюски 

В) осьминог 

 Г) актиния                      

Д) кальмар                               Ответ:   

 

Задание №3 «Дайте развёрнутый ответ» 

1.Общая характеристика млекопитающих: 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

2.Впишите пропущенное слово. 

 

ЖИВОТНЫЕ 

 

 

                                                  

                     ___________________________         ____________________________ 

 

 

 

                                      Беспозвоночные                           

___________________________ 
 

 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Многообразие живого. Животные»  В2 

ученика (цы) 5 класса  ______________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Как называются животные, в теле которых присутствует осевой  скелет? 

     

     



 

 

 

А) беспозвоночные            Б) позвоночные              В) простейшие  

2.Как называется одноклеточное животное, тело которого покрыто множеством коротких 

ресничек? 

А) амеба                 Б) инфузория-туфелька                В) малярийный плазмодий 

3.Медуза, коралл относятся к животным: 

А) моллюскам                Б) иглокожим                 В) кишечнополостным 

4.Креветка относится к членистоногим:  

А) насекомым                 Б) паукообразным            В) ракообразным 

5.Дельфин относится к позвоночным: 

А) рыбам        Б) земноводным          В) пресмыкающимся          Г) млекопитающим      

6.Крокодил относится к позвоночным: 

А) рыбам        Б) земноводным          В) пресмыкающимся          Г) млекопитающим  

7.Первые настоящие наземные позвоночные животные. 

А) земноводные     Б) пресмыкающиеся        В) птицы    Г) млекопитающие 

 

Задание №2  

1.Установите соответствие между организмом и группой, к которой он относится. 

ОРГАНИЗМ                                                             ГРУППА 

А) краб                                                                      1) членистоногие 

Б) скорпион                                                              2) иглокожие 

В) морская лилия 

Г) кузнечик                      

Д) голотурия                                    Ответ:   

 

 

Задание №3 «Дайте развёрнутый ответ» 

1.Общая характеристика пресмыкающихся: 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_______ 

 

2.Впишите пропущенное слово. 

 

ЖИВОТНЫЕ 

 

 

                                                  

                ______________________________         ____________________________ 

 

 

 

     

     



 

 

 

                                      Беспозвоночные                           

___________________________ 
 

Контрольная работа №5 по теме «Среда обитания живых организмов»   В1 

 ученика (цы) 5 класса  __________________________________________ дата 

___________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Клещ обитает в: 

А) почвенной среде   Б) водной среде    В) телах других  организмов 

2.В наземно-воздушной среде обитает: 

А) страус          Б) дельфин            В) слепыш             Г) медуза 

3.Родина мхов и лишайников: 

А) Евразия          Б) Северная Америка         В) Австралия            Г) Антарктида 

4. Родина риса: 

А) Евразия          Б) Северная Америка         В) Австралия            Г) Африка 

5.Кенгуру обитает в: 

А) Северной Америке        Б) Африке             В) Евразии          Г) Австралии 

6. Секвойя произрастает в: 

А) Северной Америке        Б) Южной Америке          В) Евразии          Г) Австралии 

7.Чемпион по скорости полёта среди птиц (120км/ч): 

А) орёл           Б) чайка           В) стриж        Г) сокол 

8.Обитатели, какой среды имеют очень маленькие глаза или вовсе лишены органов 

зрения? 

А) наземно-воздушной              Б) водной                     В) почвенной 

9.Обитатели, какой среды имеют органы дыхания жабры? 

А) наземно-воздушной              Б) водной                     В) почвенной 

10.Очень мало тепла, почва скована многолетней мерзлотой – это: 

А) тайга              Б) тундра                В) травянистая равнина          Г) влажный тропический 

лес 

11.Ящерица, джейран, тушканчик и скорпион обитают в: 

А) тайге     Б) травянистой равнине – саванне      В) пустыне       Г) влажном тропическом 

лесу 

12.Распространение природных зон на Земле зависит от: 

А) наличие рек    Б) наличие гор      В) отдалённость от экватора         Г) климата 

13.Коралловые рифы созданы маленькими морскими животными: 

А) рачками        Б) медузами        В) полипами          Г) актиниями 

14.Многие киты питаются: 

А) моллюсками         Б) рыбами         В) кальмарами         Г) планктоном 

15.В каком сообществе воды совсем нет растений? 

А) донном         Б) кораллового рифа          В) глубоководном 

 

Задание №2 «Впишите слово» 

1.Самый большой в мире жук - __________________________________________ 

2.Живые существа, парящие в толще воды - ________________________________ 

3.В этой среде всегда достаточно влаги, а кислорода зачастую не хватает - 

_______________________ 

4.В этой среде самая высокая плотность - ____________________________ 

5.Эта птица не летает, зато хорошо плавает и ныряет - 

___________________________________ 

Контрольная работа №5 по теме «Среда обитания живых организмов»   В2 



 

 

 

 ученика (цы) 5 класса  ____________________________________________ дата 

____________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1.Дождевой червь обитает в: 

А) почвенной среде   Б) водной среде    В) телах других  организмов   Г) наземно-

воздушной среде 

2.В наземно-воздушной среде обитает: 

А) акула           Б) носорог           В) крот             Г) осьминог 

3.Блоха обитает в: 

А) почвенной среде   Б) водной среде    В) телах других  организмов    

4.Большая панда обитает в: 

А) Северной Америке        Б) Африке             В) Евразии          Г) Австралии 

5.Родина жирафа: 

А) Евразия          Б) Северная Америка         В) Австралия            Г) Африка 

6.Полосатый скунс обитает в: 

А) Северной Америке        Б) Южной Америке             В) Евразии          Г) Австралии 

7.Эвкалипт произрастает в: 

А) Северной Америке        Б) Южной Америке             В) Евразии          Г) Австралии 

8.Самый быстроногий из зверей (110км/ч): 

А) кенгуру      Б) гепард           В) тигр        Г) антилопа 

9.Обитатели, какой среды имеют органы дыхания жабры? 

А) наземно-воздушной              Б) водной                     В) почвенной 

10.Здесь круглый год очень тепло и выпадают обильные дожди – это: 

А) тайга              Б) тундра                В) травянистая равнина          Г) влажный тропический 

лес 

11.Лев, зебра, слон, жираф и носорог обитают в: 

А) тайге     Б) травянистой равнине – саванне      В) пустыне       Г) влажном тропическом 

лесу 

12.Распространение природных зон на Земле зависит от: 

А) наличие рек    Б) наличие гор      В) отдалённость от экватора         Г) климата 

13. В каком сообществе воды животные имеют вытянутое обтекаемое тело и сильные 

мышцы? 

А) поверхности воды         Б) толще воды           В) глубоководном сообществе  

14. В каком сообществе воды совсем нет растений? 

А) донном         Б) кораллового рифа          В) глубоководном 

15.Множество хвойных растений немногих видов характерно для: 

А) тайги       Б) пустыни       В) тундры        Г) травянистой равнины 

 

Задание №2 «Впишите слово» 

1.Самая большая в мире бабочка - ________________________________________ 

2.Орган передвижения у моржей и тюленей - ______________________________ 

3.В этой среде всегда достаточно кислорода, зато часто не хватает влаги - 

_______________________ 

4.В этой среде самая низкая плотность - _____________________________________ 

5.Самое богатое видами природное сообщество Земли - 

_______________________________________  

Контрольная работа №6 по теме «Человек на Земле»  В1 

ученика (цы) 5 класса  ______________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1. Древесные обезьяны – это: 



 

 

 

А) австралопитеки             Б) дриопитеки          В) неандертальцы        Г) кроманьонцы 

2.Современные люди относятся к виду: 

А) Человек Умелый                     В) Человек Прямоходящий     

Б) Человек Разумный                   Г) Человек Современный 

3.Парниковый эффект связан с: 

А) потеплением климата        Б) образованием озоновых дыр     В) кислотными дождями 

4.Среди перечисленных ниже животных ядовитым для человека является: 

А) майский жук    Б) жаба       В) каракурт      Г) крокодил 

5. Среди перечисленных ниже растений ядовитым для человека является: 

А) одуванчик     Б) паслён чёрный      В) шиповник           Г) клён 

6.Человек полностью истребил: 

А) уссурийского тигра      Б) тарпана           В) аиста        Г) акулу-молот 

7.К редким и исчезающим видам животных относят: 

А) дронта                                          В) уссурийского тигра           

 Б) странствующего голубя            Г) морскую корову 

8.Озоновый слой в атмосфере: 

А) способствует накоплению вредных веществ в атмосфере 

Б) предохраняет живые организмы от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей 

солнца 

В) способствует увеличению свободного кислорода в атмосфере 

Г) способствует уменьшению углекислого газа в атмосфере  

Задание №2  «Какие утверждения верны?»    (да/нет) 

1.Неардеталец относится к Человеку умелому. ___________ 

2.Австралопитек произошёл от человека прямоходящего. ___________ 

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Человек на Земле»  В2 

ученика (цы) 5 класса  _________________________________________________ 

 

Задание №1 «Выберите один правильный ответ» 

1. Южные обезьяны – это: 

А) австралопитеки             Б) дриопитеки          В) неандертальцы        Г) кроманьонцы 

2.Современные люди относятся к виду: 

А) Человек умелый                   В) Человек прямоходящий      

 Б) Человек разумный               Г) Человек современный 

3.Хозяйственная деятельность человека может влиять на природу: 

А) только отрицательно            В) безразлично      

 Б) только положительно          Г) отрицательно и положительно 

4.Среди перечисленных ниже животных ядовитым для человека является: 

А) тарантул    Б) ящерица       В) улитка      Г) стрекоза 

5. Среди перечисленных ниже растений ядовитым для человека является: 

А) ромашка     Б) багульник болотный      В) крапива           Г) тополь 

6.Человек полностью истребил: 

А) антилопу      Б) дронта          В) журавля       Г) дельфина 

7.К редким и исчезающим видам животных относят: 

А) дронта     Б) странствующего голубя        В) снежного барса          Г) морскую корову 

8.Чтобы остановить опустынивание, нужно прекратить: 

А) сажать леса       Б) сеять травы           В) распахивать землю   

Задание №2  «Какие утверждения верны?»    (да/нет) 

1.Кроманьонец относится к Человеку умелому. ___________ 

2. Австралопитек произошёл от дриопитека. ___________ 

                                                                     Итоговый контроль по биологии 



 

 

 

                           ученика(цы) 5 класса  

                                                           ___________________________________ 
1 вариант 

Задание №1  «Выберите один правильный ответ» 
1. Биология – это наука о: 

А) звёздах                         Б) веществах                     В) живой природе                 Г) Земле 

2. Какой учёный впервые увидел под микроскопом маленькие камеры, ячейки и назвал их 

клетками? 

А) Пифагор                     Б) Аристотель                 В) Роберт Гук                  Г) Иммануил 

Кант 

3. Как называется мужская половая клетка? 

А) яйцеклетка                 Б) митохондрия              В) цитоплазма                 Г) сперматозоид 

4. К какому царству относятся водоросли, мхи, папоротники? 

А) бактерии                    Б) грибы                          В) растения                   Г) животные 

5. Обитатели, какой среды имеют органы дыхания – жабры? 

А) водной      Б) почвенной      В) наземно-воздушной 

6. Изучение объекта с помощью линейки и весов получило название 

А) разглядывани          Б) измерение     В) наблюдение           Г) экспериментирование 

7. На каком материке обитает жираф? 

А) Австралия                   Б) Северная Америка      В) Южная Америка                   Г) Африка 

8. Стегоцефалы – это древние: 

А) земноводные              Б) рыбы                            В) птицы                      Г) рептилии 

9. Бабочка относится к: 

А) насекомым                   Б) моллюскам                   В) паукам                      Г) ракообразным 

10. На каком материке обитает пингвин? 

А) Австралия                   Б) Евразия                        В) Южная Америка             Г) 

Антарктиде 

11. Как называются органоиды, отвечающие за пищеварение? 

А) ядро         Б) митохондрии          В) лизосомы      Г) хлоропласты 

Задание №2  
1.Установите соответствие между организмом и царством, к которому его относят: 

     ОРГАНИЗМ                                                  ЦАРСТВО 

А) мухомор                                                      1) грибы 

Б) аист                                                              2) растения 

В) тарантул                                                      3) животные 

Г) подосиновик 

Д) сосна 

Е) ландыш                                                                Ответ:  

2.Установите соответствие между организмом и материком, к которому его относят: 

    ОРГАНИЗМ                                       МАТЕРИК 

А) секвойя                                             1) Евразия 

Б) большая панда                                  2) Северная Америка 

В) рис 

Г) бамбук 

Д) полосатый скунс                                                               

Ответ: 

3.Выберите из списка органические вещества.  

А) жиры   Б) вода    В) минеральные соли     Г) нуклеиновые кислоты      Д) углекислый газ 

Задание №3 «Дать развёрнутый ответ» 

1.Ботаника  – это 

…………………………………………………………………………………………… 

 А Б В Г Д Е 

      

А Б В Г Д 

     



 

 

 

2.Раздражимость – это 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

3.Фотосинтез – это 

………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………….                                                    

                                                         Итоговый контроль по биологии 

                                     ученика(цы)  5 класса  

                                                          ______________________________ 
2 вариант 

Задание №1  «Выберите один правильный ответ» 

1.Развитие жизни на Земле началось: 

А) в океане                      Б) на суше                       В) в воздухе                      Г) в почве 

2. Какой учёный создал учение о биосфере? 

А) К. Линней                    Б) Ч. Дарвин                     В) В. Вернадский                Г) Н. 

Коперник 

3. Как называется женская половая клетка? 

А) яйцеклетка                 Б) митохондрия              В) цитоплазма                Г) сперматозоид 

4. К какому царству относятся мухомор, опята, шампиньоны? 

А) бактерии                    Б) грибы              В) растения               Г) животные 

5. Обитатели, какой среды имеют органы дыхания – жабры? 

А) водной      Б) почвенной      В) наземно-воздушной 

6. Изучение объекта с помощью спиртовки, колбочек, пробирок  получило название 

А) разглядывание            Б) измерение              В) наблюдение             Г) 

экспериментирование 

7. На каком материке обитает кенгуру? 

А) Австралия         Б) Северная Америка         В) Южная Америка               Г) Африка 

8. Стегоцефалы – это древние: 

А) земноводные              Б) рыбы                В) птицы              Г) рептилии 

9. Щука относится к 

А) земноводным             Б) млекопитающим               В) птицам                Г) рыбам 

10. На каком материке обитает панда? 

А) Австралия                   Б) Евразия             В) Южная Америка               Г) Африка 

11. Где хранится наследственная информация в клетке? 

А) в цитоплазме        Б) в ядре           В) в лизосоме            Г) в хлоропласте 

Задание №2  
1.Установите соответствие между организмом и царством, к которому его относят: 

     ОРГАНИЗМ                                                  ЦАРСТВО 

А) подосиновик                                               1) грибы 

Б) тигр                                                              2) растения 

 В) стрекоза                                                      3) животные 

Г) бледная поганка 

Д) берёза                                                                                    

Ответ: 

Е) тюльпан                                                                    

2.Установите соответствие между организмом и материком, к которому его относят: 

    ОРГАНИЗМ                                       МАТЕРИК 

А Б В Г Д Е 

      



 

 

 

А) баобаб                                               1) Африка 

Б) эвкалипт                                            2) Австралия 

В) кенгуру 

Г) жираф                                                                       

Ответ: 

3.Выберите из списка неорганические вещества.  

А) жиры   Б) вода    В) минеральные соли     Г) нуклеиновые кислоты      Д) углеводы 

Задание №3 «Дать развёрнутый ответ» 
1.Зоология  – это 

………………………………………………………………………………………… 

2.Обмен веществ – это 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………… 

3.Простейшие – 

это…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………

…………….. 

                                                              
 

Тест 1. Биология как наука. Признаки живых организмов. Царства живых 

организмов  

Вариант 1 
1. Биология – это наука о: 

 1) космосе 2) строении Земли 3) живой природе 4) веществах  

2. Наука, изучающая царство Растения:  

1) ботаника 2) зоология 3) анатомия 4) микология 

 3. Метод, который используется для выявления общих признаков животных, растений и 

грибов: 1) описание 2) сравнение 3) эксперимент 4) деление 

 4. Метод, применяемый для выявления численности живых организмов, определения их 

веса и размеров:  

1) наблюдение 2) измерения 3) рассматривание 4) эксперимент 

 5. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:  

1) состоят из химических веществ 2) имеют вес 3) способны к обмену веществ 4) имеют 

форму  

6. Живые организмы:  

1) горные породы 2) грибы 3) минералы 4) бактерии  

7. Установите соответствие с помощью стрелок.  

1. Царство Растения                                                       а) микология 

   2. Царство Животные                                                           б) бактериология 

3. Царство Бактерии                                                                в) ботаника 

4. Царство Грибы                                                                      г) зоология   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тест 1. Биология как наука. Признаки живых организмов. Царства живых 

организмов 

А Б В Г 

    



 

 

 

Вариант 2 
1. Наука о живой природе: 

 1) география 2) физика 3) химия 4) биология  

2. Наука, изучающая царство Грибы:  

1) физиология 2) зоология 3) микология 4) ботаника  

3. Метод, который используется для изучения сезонных изменений в живой природе: 

 1) эксперимент 2) наблюдение 3) описание 4) анкетирование  

4. Исследование, при котором человек в лаборатории воспроизводит природное явление: 1) 

измерения 2) наблюдение 3) эксперимент 4) рассматривание  

5. Живые организмы, в отличие от тел неживой природы:  

1) состоят из химических элементов 2) имеют клеточное строение 3) способны к 

пассивному движению 4) имеют цвет 

 6. Объекты живой природы:  

1) бактерии 2) планеты 3) растения 4) лед 

 7. Установите соответствие с помощью стрелок. 

 1. Царство Растения  

2. Царство Животные 

 а) питаются готовыми веществами б) движения ограничены в) самостоятельно 

образовывают питательные вещества г) подвижны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест. Итоговый тест за 6 класс 
А1. Какая наука изучает древние, давно вымершие растения?  

1) ботаника 2) геоботаника 3) палеоботаника 4) микология 

 А2. Какую жизненную форму имеет банан? 1) дерево 2) кустарник 3) кустарничек 4) 

трава  

А3. Как называется процесс образования органических веществ из неорганических с 

использованием энергии солнечных лучей?  

1) газообмен 2) фотосинтез 3) дыхание 4) испарение  

А4. Какой живой организм нельзя назвать автотрофом?  

1) цианобактерии 2) лишайники 3) водоросли 4) грибы 

 А5. Какой живой организм ошибочно относили к низшим растениям? 

 1) папоротники 2) лишайники 3) мхи 4) покрытосеменные 

 А6. В результате чего образуется зигота? 1) черенкования 2) слияния мужских и женских 

половых клеток 3) отделения кусочка слоевища 4) появления выводковых почек  

А7. Что такое гифы? 

 1) длинные выросты клеток наружного покрова корня 2) ветвящиеся трубчатые нити 

мицелия 3) тонкие ворсинки для передвижения 4) придаточные корни заростка  



 

 

 

А8. Что такое столоны? 1) подземные видоизмененные побеги 2) надземные 

видоизмененные побеги 3) подземные побеги со стеблевым утолщением 4) 

видоизмененные корни 

 А9. Какие живые организмы являются представителями надцарства прокариотов? 

 1) грибы 2) водоросли 3) бактерии 4) лишайники  

А10. Без какого абиотического фактора невозможно половое размножение моховидных 

растений? 

 1) без воды 2) без ветра 3) без света 4) без температуры 

 А11. Какое растение не служит показателем загрязнения окружающей среды? 

 1) лишайники 2) сосна 3) ряска 4) сушеница 

 А12. Как называется естественное сообщество с преобладанием древесных растений?  

1) луг 2) лес 3) болото 4) степь 

 В1. Как называется часть растительной клетки, в которой накапливаются питательные 

вещества и ненужные продукты жизнедеятельности? 

 В2. Какой процесс жизнедеятельности растения связан с поглощением кислорода?  

В3. Как называется самая мелкая единица в царстве растений? 

В4. Какой плод у растений семейства мятликовых? 

 В5. Как называется часть пестика, способствующая улавливанию и прорастанию пыльцы?  

В6. На какие группы по количеству клеток делятся грибы?  

В7. Всякое ли сожительство гриба и водоросли представляет собой лишайник?  

В8. Какие растения – двудольные или однодольные – ученые считают более древними? 

 С1. Нарисуйте схему бесполого размножения растений.  

С2. Почему грибы раньше относили к низшим растениям?  

С3. Какой путь прошли растения в процессе эволюции?  

С4. Опишите процесс двойного оплодотворения 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

Вариант 1 стартовая контрольная работа 

Часть А 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

 

 

вопроса 

Ответ в б а г б г а г г 

  

Часть В 
10. Б,В,Г,Е 

11. 

1 2 3 4 5 6 

А А Б А Б Б 

12 

1 2 3 4 5 

Б А Б А В 

  

Вариант 2-итоговая контрольная работа 

Часть А 

№ 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ б в б в в б а в в 

  

Часть В 
10. В,Г,Д 

11. 

1 2 3 4 5 6 

А А Б Б А Б 

12 

1 2 3 4 5 

Б А А Б Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Стартовая контрольная работа 

по биологии (7 класс) 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ. 



 

 

 

1.Какая наука изучает взаимосвязи организмов с окружающей средой 

А) биология 

Б) ботаника 

В) экология Г) география 

  

2. Как называются организмы, которые сами создают органические вещества: 

А паразиты; 

Б) автотрофы 

В) гетеротрофы 

Г) сапрофиты 

  

3. Какой органоид участвует в фотосинтезе: 

А) хлоропласт 

Б) ядро 

В) цитоплазма 

Г) оболочка 

  

4. Выберите однодольное растение: 

А) горох 

Б) фасоль 

В) тыква 

Г) пшеница. 

  

5. Корневые волоски находятся в зоне: 

А) роста 

Б) всасывания 

В) деления 

Г) проведения 

  

6. Выберите вегетативные органы растения: 

А) цветок 

Б) плод 

В) пестик 

Г) лист. 

  

7. Какая часть цветка участвует в половом размножении: 

А) тычинка 

Б) венчик 

В) чашечка 

Г) цветоложе 

  

8. Выберите низшее растение: 

А) трутовик 

Б) пеницилл 

В) береза 

Г) водоросль 

  

9. Заболачивание местности может вызвать большое скопление: 

А) плаунов 

Б) хвощей 

В) папоротников Г) сфагнума 

  

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 
10. По каким признакам цветковые растения относят к классу Двудольные? 

А) мочковатая корневая система 

Б) сетчатое жилкование листьев 

В) Число лепестков и чашелистиков кратно 4 или 5 

Г) Стержневая корневая система 

Д) Жизненная форма – в основном трава. 

Е) 2 семядоли в семени. 

  

  

  

  

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом 

Признаки растений Отделы растений 



 

 

 

1. Имеют ризоиды 

2. Размножаются спорами 

3. Имеют корни 

4. В листьях и стеблях находятся 

воздухоносные клетки 

5. У большинства видов листья – иголки 

6. Размножаются семенами. 

А) Моховидные 

Б) Голосеменные 

  

12. Установите соответствие между растением и его семейством 

Названия растений Семейства 

1. Капуста. 

2. Горох 

3. Редька 

4. Клевер 

5. Фасоль 

А) Бобовые 

Б) Крестоцветные 

  

Ответьте на вопрос 
13. Почему водоросли относят к низшим споровым растениям? Укажите не менее 2 

причин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

по биологии (7 класс) 



 

 

 

1 вариант 

Выберите 1 верный ответ. 
1. Какая наука изучает царство растений: 

А) биология 

Б) ботаника 

В) экология 

Г) география. 

  

2. Как называются организмы, которые используют готовые органические вещества: 
А) паразиты 

Б) автотрофы 

В) гетеротрофы 

Г) сапрофиты. 

  

3. Какой органоид регулирует жизнедеятельность клетки: 
А) хлоропласт 

Б) ядро 

В) цитоплазма 

Г) оболочка 

  

4. Выберите двудольное растение: 
А) пшеница 

Б) кукуруза 

В) горох 

Г) тюльпан 

  

5. Корневой чехлик защищает зону 
А) роста 

Б) всасывания 

В) деления 

Г) проведения. 

  

6. Выберите генеративный орган растения: 
А) корень 

Б) цветок 

В) лист 

Г) стебель 

  

7. Какая часть цветка участвует в половом размножении: 
А) тычинка 

Б) венчик 

В) чашечка 

Г) цветоложе 

  

8. Выберите высшее растение 
А) трутовик 

Б) пеницилл 

В) береза 

Г) водоросль 

  

9. К какому классу относится растение, имеющее стержневую корневую систему, 

сетчатое жилкование листьев: 
А) мхи 

Б) хвойные 

В) двудольные 

Г) папоротники 

  

Выберите буквы, обозначающие верный ответ: 

10. Что происходит при фотосинтезе? 
А) поглощается кислород 

Б) выделяется углекислый газ 

В) поглощается углекислый газ; 

Г) выделяется кислород 

Д) органические вещества образуются 

Е) органические вещества расходуются 

  

11. Установите соответствие между признаком растения и его отделом 

Признак растения Отдел растения 



 

 

 

1. Семя содержит 1 или 2 семядоли. 

2. Преобладают травы, кустарники, деревья 

3. Семязачатки лежат в шишке 

4. Опыляются только ветром 

5. Есть цветы 

6. Игольчатые или чешуевидные листья 

А) покрытосеменные 

Б) голосеменные. 

  

12. Установите соответствие между растением и его семейством 

Названия растения Семейства 

1. Астра 

2.Шиповник 

3. Вишня 

4. Василек 

5. Одуванчик 

А) Розоцветные 

Б) Сложноцветные 

  

Ответьте на вопрос 
13. Почему горох относится к высшим семенным растениям? Укажите не менее 2 причин. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Стартовая  контрольная работа по биологии в 8 классе. 

1 вариант 

1. Клеточное строение организмов всех царств живой природы служит 

доказательством: 
а) единства органического мира б) единства живой и неживой природы 

в) эволюции органического мира 

2. У простейших отсутствует форма: 
а) одноклеточная б) многоклеточная в) колониальная 



 

 

 

3. Пищеварение у кишечнополостных: 
а) внутриполостное б)внутриклеточное в) внутриполостное и внутриклеточное. 

4. Животные с радиальной (лучевой) симметрией: 
а) активно передвигаются б) малоподвижные или сидячие в) имеют правую и левую 

стороны 

5. Круглые черви отличаются от плоских наличием: 
а) кровеносной системы б) двусторонней симметрии в) анального отверстия 

6. Из перечисленных животных к брюхоногим моллюскам относят: 
а) виноградную улитку б) беззубку в) осьминога 

7. Хитиновый покров членистоногих не позволяет им: 
а) быстро передвигаться б) расти в) активно питаться 

8. К биологическим особенностям, дающим насекомым преимущества для 

распространения, можно отнести: 
а) наличие сложных рефлексов б) способность к полету в) их небольшие размеры. 

9. Хорда у позвоночных животных: 
а) сохраняется в течение всей жизни б) в процессе развития зародыша замещается 

позвоночником 

в) отсутствует на всех стадиях развития 

10. Рыбы обладают особым органом чувств, воспринимающим направление и силу 

тока воды: 
а) органом обоняния б) боковой линией в)органом слуха 

11. В отличие от рыб у земноводных появляются: 
а) желудок б) слюнные железы в) печень 

12. В связи с жизнью на суше у пресмыкающихся: 
а) тело покрыто сухой кожей с роговыми чешуйками б) появляется кожное дыхание в) 

внутреннее ухо 

13. Морские черепахи проводят в море: 
а) всю жизнь б) всю жизнь за исключением периода кладки яиц в) период кладки 

14. В головном мозге млекопитающих наиболее развит: 
а) мозжечок б) полушария переднего мозга в) продолговатый мозг и мозжечок 

15. Выберите несколько правильных ответов. 
а) в нервной системе птиц особенно развиты мозжечок и большие полушария 

б) у птиц функционирует, как правило, один яичник 

в) в яичниках созревает сразу много яиц 

г) оплодотворение яиц происходит в яичниках 

д) газообмен между зародышем и окружающей средой происходит через воздушную 

камеру и поры скорлупы 

е) для развития яйца достаточно температуры 360 . 

16. Используя таблицу «Плодовитость и размеры тела птиц», ответьте на вопросы 
 1) Какая птица обладает самой большой длиной тела 

2) Какая (какие) из перечисленных птиц весит меньше 3,5 кг? 

3) Какая из птиц наиболее плодовита? 

17. Известно, что австралийская ехидна — яйцекладущее млекопитающее, 

добывающее термитов и 

муравьев своим длинным языком. Используя эти сведения, выберите из 

приведенного ниже списка 

три утверждения, относящиеся к описанию данных признаков этого 

организма. 
1) Ехидна весит до 5 кг и имеет размеры до 50 см. 

2) Ехидну впервые описали в 1792 году, ошибочно причислив к муравьедам. 

3) Первую ехидну обнаружили в муравейнике, где она своим длинным липким 

языком, вытягивающимся на 



 

 

 

18 см из узкой вытянутой морды, ловила муравьев. 

4) Передние лапы ехидны укорочены, пальцы снабжены мощными плоскими 

когтями, приспособленными для 

разламывания стенок термитников и рытья земли. 

5) Ехидна перемещает яйцо из клоаки в выводковую сумку, где имеются млечные 

железы без сосков, поэтому 

детеныши слизывают молоко с шерсти матери. 

6) При опасности ехидна сворачивается в шар, пряча живот и выставляя наружу 

колючки. 

18.Установите соответствие между животным и типом его 

постэмбрионального развития. 
ГРУППА 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

A) серая жаба 

1) прямое 

Б) озёрная лягушка 

2) непрямое 

В) бабочка капустница 

  

Г) домовый воробей 

  

Д) крокодил 

  

  

19. Установите последовательность появления групп животных в процессе 

эволюции: 
а) плоские черви б) круглые черви в) простейшие г) кишечнополостные д) 

кольчатые черви 

 

20 . Используя содержание текста «Приматы», ответьте на следующие 

вопросы 
 1) Каково значение пальцев? 

2) Какова особенность расположения ушных раковин у приматов? 

3) Назовите один из признаков, по которому приматов относят к классу 

Млекопитающие? 
 

Приматы 
Отряд приматов назван так потому, что в него входят наиболее высокоорганизо-

ванные животные – обезьяны (в переводе слово «приматы» означает «первые»). 

Приматы – обитатели тропиков. Большинство из них живёт в густых зарослях тро-

пических лесов. Обезьяны активны днём. Живут они стадами, во главе стада стоит 

сильный самец, а остальные самцы, самки и подрастающие детёныши занимают 

подчинённое положение. 

В отличие от других древесных животных, цепляющихся за ветви острыми когтями, 

приматы обхватывают ветку длинными, хорошо развитыми пальцами. На передних 

и задних конечностях приматов первый (большой) палец может противопостав-

ляться остальным. Это позволяет животному прочно удерживаться на ветвях, брать 

пальцами самые мелкие предметы. Вместо когтей на пальцах обезьян развиты 

плоские ногти. Подушечки пальцев служат органом осязания, так же как и 

оголённые ладони и подошвы стопы. 

У обезьян прекрасный слух и острое зрение. Их глаза расположены не по бокам го-

ловы, как у большинства других животных, а направлены вперёд. Они видят один и 



 

 

 

тот же предмет обоими глазами одновременно, благодаря чему точно определяют 

расстояние до него. Такая особенность зрения имеет большое значение при прыж-

ках с ветки на ветку. Обезьяны хорошо различают форму и цвет, уже издали они 

обнаруживают зрелые плоды, съедобных насекомых. Питаются они как раститель-

ной, так и животной пищей, но предпочитают всё же сочные плоды. 

Крупные ушные раковины расположены по бокам головы и позволяют обезьянам 

безошибочно определять источник звука, воспринимать разнообразные звуки, из-

даваемые различными животными. Слух играет большую роль в жизни обезьян, 

которые с помощью разнообразных криков общаются друг с другом, предупреждая 

об опасности или сообщая о своём местонахождении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 
1.павлин 

2.сова, гага 

3.курица 

136 

1) Чем активнее образ жизни рыбы, тем больше поверхность её жабр. 

2) Это отношение больше у окуня. 

3) Камбала ведёт придонный и не очень подвижный образ жизни. 

 



 

 

 

1) Медведка и саранча 

2) Бабочки наносят вред в стадии личинки 

3) Капустная белянка питается листьями перечисленных растений 

 

17 
345 

1) наибольший средний диаметр икринок у щук - 2, 7 мм. 

2) Треска балтийская (3 года, а половозрелость наступает в 5-9 лет). 

3) Действует естественный отбор: поедают хищники, гибнут от болезней и 

случайных факторов 

346 

456 

18 
22211 

211212 

112221 
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двбга 

вгаедб 

двбга 

20 
1) Пальцы позволяют приматам удерживаться на ветвях, брать мелкие предметы. 

Подушечки пальцев являются органами осязания 

2)Крупные ушные раковины расположены по бокам головы приматов 

3)Приматы относятся к классу Млекопитающие, т.к. имеют млечные железы и 

вскармливают свое потомство молоком 

1) Крылья у кузнечика появляются при последней линьке, у взрослой особи. 

2) «Стрекотанье» издает взрослый самец-кузнечик и «инструменты»: надкрылья и 

ноги (трутся ногами о самые толстые прожилки на своих надкрыльях). 

3) Кузнечик относится к отряду Прямокрылые и него 3 пары конечностей. 

1) Ареал Амурского тигра сосредоточен в охраняемой зоне на юго-востоке России, по бе-

регам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. 

2) Амурский тигр наиболее активен в ночное время суток. 

3) Поскольку Амурский тигр обычно не покидает пределов своей территории, его 

выход к человеческому жилью происходит редко. Однако поскольку пищевая спе-

циализация тигра - крупные копытные животные, он может выходить к людским 

поселениям тогда, когда на его территории не на кого охотиться. 

1) До 88° северной широты. 

2) В продолжительную спячку впадают только беременные самки, самцы и холо-

стые самки обычно впадают в спячку ненадолго и не каждый год. 

3) Бесцветные полые шерстинки пропускают ультрафиолет и тепловое излучение к коже, 

а чёрная кожа активно их поглощает. Таким образом медведь имеет возможность нагре-

ваться на солнце 

 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 Вариант I Часть I  

Выберите один ответ из четырех. 

 А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 1) дышат, 

питаются, размножаются 2) состоят из разнообразных тканей 3) Имеют 

механическую ткань 4) имеют нервную ткань  



 

 

 

А2. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 1) 

Кишечнополостные 3) Кольчатые черви 2) Плоские черви 4) Круглые черви 

 А3. Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части 

тела? 1) пресноводная гидра 2) большой прудовик 3) рыжий таракан 4) 

человеческая аскарида 

 А4. Внутренний скелет - главный признак 1) позвоночных 3) ракообразных 2) 

насекомых 4) паукообразных  

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 1) 

расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 2) 

наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 3) голой слизистой кожей 

и наружным оплодотворением 4) двухкамерным сердцем с венозной кровью  

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное 

сердце с неполной перегородкой в желудочке? 1) пресмыкающихся 3) 

земноводных 2) млекопитающих 4) хрящевых рыб 

 А7. Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует 

снабжение клеток тела кровью 1) смешанной 2) венозной 3) насыщенной 

кислородом 4) насыщенной углекислым газом  

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 1) немытых 

овощей 2) воды из стоячего водоема 3) плохо прожаренной говядины 

4)консервированных продуктов  

Часть 2. Выберите три правильных ответа из шести:  
В1. У насекомых с полным превращением 1) три стадии развития 2) четыре стадии 

развития 3) личинка похожа на взрослое насекомое 4) личинка отличается от 

взрослого насекомого 5) за стадией личинки следует стадия куколки 6) во взрослое 

насекомое превращается личинка  

В2.Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его 

сердца.  

ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА A) прыткая ящерица 1) 

трехкамерное без перегородки в желудочке Б) жаба 2) трехкамерное с неполной 

перегородкой B) озёрная лягушка 3) четырехкамерное Г) синий кит Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 

 А Б В Г Д Е  

В3.Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений 

и т.п.. Установите последовательность появления групп хордовых животных в 

процессе эволюции. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. А) 

Млекопитающие Б) Пресмыкающиеся В) Рыбы Г) Птицы Д) Бесчерепные 

хордовые 

 Часть 3. Дайте полный свободный ответ на вопрос:  
С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и 

Млекопитающих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2  



 

 

 

Часть 1. Выберите один ответ из четырех.  

А1. Какую функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие 

хлорофилл? 1) образуют органические вещества из неорганических на свету 2) 

накапливают запас питательных веществ 3) переваривают захваченные частицы 

пищи 4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ  

А2. Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 1) 

немытых овощей 2) воды из стоячего водоема 3) плохо прожаренной говядины 4) 

консервированных продуктов 

 А3. У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 1) на головогруди четыре 

пары ног, брюшко нечленистое 2) конечности прикрепляются к головогруди и 

брюшку 3) на голове две пары ветвистых усиков 4) тело состоит из трех отделов, 

на груди крылья и три пары ног А4. В какой класс объединяют животных, 

имеющих жабры с жаберными крышками? 1) костных рыб 3) хрящевых рыб 2) 

земноводных 4) ланцетников  

А5. Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 1) 

дышат атмосферным кислородом 2) размножаются на суше 3) откладывают яйца 4) 

имеют легкие А6. Признак приспособленности птиц к полету - 1) появление 

четырехкамерного сердца 2) роговые щитки на ногах 3) наличие полых костей 4) 

наличие копчиковой железы  

А7. Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 1) 

Земноводные 2) Хрящевые рыбы 3) Млекопитающие 4) Пресмыкающиеся  

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного 

сердца, одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 1) хрящевых и 

костных рыб 2) ланцетника и рыб 3) земноводных и рыб 4) пресмыкающихся и рыб  

Часть 2. Выберите три правильных ответа из шести:  
В1. Какие признаки характерны для животных? 1) синтезируют органические 

вещества в процессе фотосинтеза 2) питаются готовыми органическими 

веществами 3) активно передвигаются 4) растут в течение всей жизни 5) способны 

к вегетативному размножению 6) дышат кислородом воздуха 

 В2. Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов.  

ПРИЗНАК КЛАСС А) оплодотворение внутреннее 1) Земноводные Б) 

оплодотворение у большинства видов наружное В) непрямое развитие ( с 

превращением ) Г) размножение и развитие происходит на суше 2) 

Пресмыкающиеся Д) тонкая кожа, покрытая слизью Е) яйца с большим запасом 

питательных веществ А Б В Г Д Е В3.  

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Установите последовательность появления групп животных в процессе 

эволюции: Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. А) Плоские черви Б) 

Круглые черви В) Простейшие Г) Кишечнополостные Д) Кольчатые черви Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: С1. Назовите не менее трёх признаков 

отличающих строение Рыб и Земноводных.  

Бланк ответов. Итоговая контрольная работа по биологии для 8 класса Дата 
проведения:______________________________ 

Класс:_______________________________________ Фамилия, имя 

учащегося:_______________________ 

_____________________________________________ Вариант - 

____________________________________ Номер задания Ответ А1 А2 А3 А4 А5 

А6 А7 А8 В1 В2 А Б В Г Д Е В3 С1  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы к итоговой контрольной работе по биологии для 8 класса. 1 вариант 

1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 4 3 1 1 3 1 3 1 1В 2В 3В 2 4 5 2 11 333 ДВБГ А 1С. 1. 

Кожа млекопитающих трехслойная, имеет железы, шерстный покров, кожа 

пресмыкающихся покрыта роговыми чешуйками и бляшками, железы отсутствуют; 

2. млекопитающие – теплокровные, пресмыкающиеся – хладнокровные; 3. 

млекопитающие имеют 4-х камерное сердце, пресмыкающиеся – 3-х камерное с 

неполной перегородкой; 4. развитие детенышей у млекопитающих внутри 

специализированного органа – матки, у пресмыкающихся – в яйце; 5. 

млекопитающие вскармливают детенышей молоком.  

2 вариант 1А 2А 3А 4А 5А 6А 7А 8А 1 3 4 1 4 3 1 3 1В 2В 3В 2 3 6 2 11212 ВГАБД 

1С. 1. среда обитания рыб – водная, земноводных – наземная 2. дыхание рыб – 

жаберное, земноводных – легочное и кожное; 3. кожа рыб покрыта чешуей, у 

земноводных – голая со множеством желез; 4. сердце рыб – двухкамерное, один 

круг кровообращения, сердце земноводных – 3-х камерное, два круга 

кровообращения; 5. земноводные имеют подвижные передние и задние конечности, 

способствующие передвижению по суше.  

 

КИМ включает два варианта. На выполнение работы по биологии отводится 45 

минут (1урок). Работа состоит из 3 частей, включающих 12 заданий. Часть 1 

включает 8заданий (А1 – А8). К каждому заданию приводится 4 варианта ответов, 

один из которых верный. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. Часть 2 

содержит 3задания: В1– с выбором трёх верных ответов из шести, В2– на 

выявление соответствий, В3– на установление последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов. Правильный ответ оценивается в 2 балла. При 

наличии не более одной ошибки – в 1 балл. Часть 3 содержит 1задание со 

свободным ответом (С1) и оценивается от 1 до 3 баллов. Максимальное количество 

баллов – 17. Критерии оценивания итоговой контрольной работы. Оценка «5» - 15-

17 баллов Оценка «4» - 11-14 баллов Оценка «3» - 7-10 баллов Оценка «2» - менее 7 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по биологии в 9 классе 

(входной контроль) 
 

вариант 1 
 

Часть 1. Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 
 

А1. Укажите признак, характерный только для царства животных. 

1) дышат, питаются, размножаются 3) имеют механическую ткань 

2) состоит из разнообразных тканей 4) имеют нервную ткань 



 

 

 

 

А2. Животные, какого типа имеют наиболее высокий уровень организации? 

1) Кишечнополостные 2) Плоские черви 3) Кольчатые черви 4) Круглые черви 

 

А3.Какое животное обладает способностью восстанавливать утраченные части тела? 

1) пресноводная гидра 2) большой прудовик 3) рыжий таракан 4) человеческая аскарида 

 

А4.Внутренний скелет - главный признак 

1) позвоночных 2) насекомых 3) ракообразных 4) паукообразных 

 

А5. Чем отличаются земноводные от других наземных позвоночных? 

1) расчлененными конечностями и разделенным на отделы позвоночником 

2) наличием сердца с неполной перегородкой в желудочке 

3) голой слизистой кожей и наружным оплодотворением 

4) двухкамерным сердцем с венозной кровью 

 

А6. К какому классу относят позвоночных животных имеющих трехкамерное сердце с 

неполной перегородкой в желудочке? 

1) пресмыкающихся 2) млекопитающих 3) земноводных 4) хрящевых рыб 

 

А.7 Повышению уровня обмена веществ у позвоночных животных способствует 

снабжение клеток тела кровью 

1) смешанной 2) венозной 3) насыщенной кислородом 4) насыщенной углекислым газом 

 

А8. Заражение человека аскаридой может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 2) воды из стоячего водоема 3) плохо прожаренной 

говядины4)консервированных продуктов 

 

Часть 2. 
 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 
 

В1. У насекомых с полным превращением 

1) три стадии развития 

2) четыре стадии развития 

3) личинка похожа на взрослое насекомое 

4) личинка отличается от взрослого насекомого 

5) за стадией личинки следует стадия куколки 

6) во взрослое насекомое превращается личинка 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 
 

В2. Установите соответствие между видом животного и особенностью строения его 

сердца. 

ВИД ЖИВОТНОГО ОСОБЕННОСТЬ СТРОЕНИЯ СЕРДЦА 

A) прыткая ящерица 1) трехкамерное без перегородки в желудочке 

Б) жаба 2) трехкамерное с неполной перегородкой 

B) озёрная лягушка 3) четырехкамерное 

Г) синий кит 

Д) серая крыса 

Е) сокол сапсан 



 

 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 
 

В3. Установите последовательность появления групп хордовых животных в процессе 

эволюции: 

А) Млекопитающие Б) Пресмыкающиеся В) Рыбы Г) Птицы Д) Бесчерепные хордовые 

 

Часть 3. 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 
 

С1.Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Пресмыкающихся и 

Млекопитающих. 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по биологии в 9 классе 

(входной контроль) 
 

вариант 2 

Часть 1. Выберите (обведите) правильный ответ на вопрос: 
 

А1 Функцию у зеленой эвглены выполняют органоиды, содержащие хлорофилл? 

1) образуют органические вещества из неорганических на свету 

2) накапливают запас питательных веществ 3) переваривают захваченные частицы пищи 

4) удаляют избыток воды и растворенных в ней ненужных веществ 



 

 

 

 

А.2 Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении 

1) немытых овощей 2) воды из стоячего водоема 

3) плохо прожаренной говядины 4)консервированных продуктов 

 

А.3 У насекомых, в отличие от других беспозвоночных, 

1) на головогруди четыре пары ног, брюшко нечленистое 

2) конечности прикрепляются к головогруди и брюшку 

3) на голове две пары ветвистых усиков 

4) тело состоит из трех отделов, на груди крылья и три пары ног 

 

А4.В какой класс объединяют животных, имеющих жабры с жаберными крышками? 

1) костных рыб 2) земноводных 3) хрящевых рыб 4) ланцетников 

 

А5.Пресмыкающихся называют настоящими наземными животными, так как они 

1) дышат атмосферным кислородом 2) размножаются на суше 3) откладывают яйца 4) 

имеют легкие 

 

А6. Признак приспособленности птиц к полету - 

1) появление четырехкамерного сердца 2) роговые щитки на ногах 3) наличие полых 

костей 4) наличие копчиковой железы 

А.7 Позвоночные с трехкамерным сердцем, легочным и кожным дыханием, - 

1) Земноводные 2) Хрящевые рыбы 3) Млекопитающие 4) Пресмыкающиеся 

 

А8. Форма тела головастиков, наличие у них боковой линии, жабр, двухкамерного сердца, 

одного круга кровообращения свидетельствуют о родстве 

1) хрящевых и костных рыб 2) ланцетника и рыб 3) земноводных и рыб4) 

пресмыкающихся и рыб 

 

Часть 2. 

 

Выберите (обведите) три правильных ответа из шести: 
В1. Какие признаки характерны для животных? 

1) синтезируют органические вещества в процессе фотосинтеза 

2) питаются готовыми органическими веществами 

3) активно передвигаются 

4) растут в течение всей жизни 

5) способны к вегетативному размножению 

6) дышат кислородом воздуха 

 

Установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. Впишите 

в таблицу цифры выбранных ответов. 

 

В2. Установите соответствие между признаком животных и классом, для которого этот 

признак характерен. 

ПРИЗНАК КЛАСС 

А) оплодотворение внутреннее 1) Земноводные 

Б) оплодотворение у большинства видов наружное 2) Пресмыкающиеся 

В) непрямое развитие (с превращением) 

Г) размножение и развитие происходит на суше 

Д) тонкая кожа, покрытая слизью 

Е) яйца с большим запасом питательных веществ 



 

 

 

 

Установите правильную последовательность биологических процессов, явлений и 

т.п.. Запишите в таблицу буквы выбранных ответов. 
 

В3. Установите последовательность появления групп животных в процессе эволюции: 

А) Плоские черви Б) Круглые черви В) Простейшие Г) Кишечнополостные Д) Моллюски 

 

Часть 3. 
 

Дайте полный свободный ответ на вопрос: 
 

С1. Назовите не менее трёх признаков отличающих строение Рыб и Земноводных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по биологии 9 класс 1 вариант 

1.Что отличает человекообразную обезьяну от человека? 
а) общий план строения б) уровень обмена веществ 
в) строение передней конечности г) забота о потомстве 
2.Что из перечисленного является органом тела человека? 
а) сердечная мышца б) 12-ти перстная кишка в) реснитчатый эпителий г) нейрон 

3. Какой буквой обозначена кость, защищающая слуховую зону коры головного 

мозга? 

 
А 

Б 

В 

Г 

 

 

1. А 2) Б 3) В 4) Г 
4.Функцию питания и роста кости в толщину выполняет 
а) надкостница б) губчатое вещество в) красный костный мозг г) желтый костный мозг 
5. Кровь в организме человека превращается из венозной в артериальную после выхода из: 



 

 

 

а) капилляров легких б) левого предсердия в) капилляров печени г) правого желудочка 
6.Вакцина в своем составе содержит 
а) Т- и В- лимфоциты б) форменные элементы крови 
в) готовые антитела г) ослабленных возбудителей болезни 
7.Одной из функций носовой полости является 
а) задержка микроорганизмов б) обогащение крови кислородом в) охлаждение воздуха г) осушение воздуха 
8.Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале человека? 
а) участвуют в образовании витаминов 
б) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 
в) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 
г) увеличивают поверхность соприкосновения кишечника с пищей 
9.Какой буквой на рисунке обозначен орган мочевыделительной системы, в котором происходит 
фильтрация крови : 1)А 2) Б 3) В 4) Г 

 
А 

Б 

В 

Г 
10.Какой буквой обозначен отдел головного мозга, в котором расположены центры, обеспечивающие 
защитные рефлексы, кашель и чихание? 1)А 2) Б 3) В 4) Г 

 
А 

Б 

Г 

В 

 
11.Заболевание сахарный диабет связано с нарушением работы: 
а) печени б) поджелудочной железы в) щитовидной железы г) надпочечников 
12.Рассмотрите рисунок рефлекторной дуги. Под какой цифрой на нем изображен вставочный нейрон? 
а)1 б) 2 в) 3 г) 4 д) 5 е) 6 

 
13. Воспринимают изменения положения тела в пространстве рецепторы, которые 

расположены 
а) на коже б) в улитке в) в области носоглотки г) в области полукружных каналов 



 

 

 

14.Сперматозоид, в отличие от яйцеклетки, не имеет 
а) обособленного ядра б) клеточной оболочки в) большого запаса питательных веществ г) 

митохондрий 

 

15. Установите соответствие между нарушением зрения и заболеванием, для 

которого оно характерно. 

16.Расположите в правильном порядке процессы, протекающие во время 

дыхательного движения, начиная с возбуждения центра вдоха. 
а) увеличение объёма лёгких 

б) обогащение крови кислородом в альвеолах лёгких и освобождение её от избытка 

углекислого газа 

в) сокращение межрёберных мышц и диафрагмы 

г) уменьшение лёгких в объёме и удаление из них воздуха 

д) расслабление межрёберных мышц 

17. Вставьте в текст «Мышечные ткани человека» пропущенные термины из пред-

ложенного перечня. 
 

МЫШЕЧНЫЕ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА 
Волокна скелетных мышц под микроскопом ______(А). Их длина составляет ____(Б). Во-

локна сердечной мышечной ткани, в отличие от поперечнополосатой скелетной, имеют 

контактные участки. Совокупность клеток, образующих ткань мышц внутренних органов, 

называют ____(В) мышечной тканью. Для всех типов мышечных тканей характерные 

свойства — возбудимость и __(Г). 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ: 

8) сократимость 

 

18. Изучите таблицу « Химический состав морской воды и сыворотки крови» и 

ответьте на вопросы 
 

 
 

1) Каких хим. элементов из числа приведенных в морской воде меньше, чем в сыворотке 

крови? 

2) Какой хим. элемент, неметалл, преобладает в составе морской воды и сыворотке крови? 

3) Какие хим.соединения содержатся в сыворотке, но отсутствуют в морской воде? 

 

19. С какой целью при проверке состояния здоровья пациенту предлагают сделать 

анализ мочи? Что может обнаружить в моче специалист, если у больного воспаление 

почек? Приведите не менее двух примеров. 



 

 

 

20. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ОДНКНР 
Формы и средства контроля  

Оценка результатов обучения детей по предусмотрена в основном в 

рамках последнего, завершающего раздела курса, в форме индивидуальных и 

коллективных творческих работ учащихся и их обсуждения в классе. 

Примерные темы творческих работ и заданий: 

 «Традиции моей семьи» 

«История семейной реликвии» 

«Мое родословное древо» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

 «Памятники религиозной культуры в моем городе» 

«Памятники в моем городе» 

 «Мое отношение к России»  

«С чего начинается Родина»  

«Герои России»  

«Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества»  

«Мой дедушка – защитник Родины»  

«Профессиональное древо моей семьи» 

«Профессиональная династия» 

«Спасти и сохранить» 

«Христианские святыни Белогорья» 

«Христианские святыни России» 

«Иудаизм в России» 

«Ислам в России» 

«Буддийские монастыри» 

«Религия и искусство» электронный альбом 

«Библия – Книга Книг» 

 

Критерии оценки проекта: 

 

1 Цели задания приняты учащимся, конкретны. 

2 Замысел работы реализован. 

3 Содержание оптимально (научно, грамотно,  доступно). 

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный. 

5 Учащийся использовал различные формы. 

6 Работа способствовала формированию следующих качеств учащегося: 

а) любознательность и активность 

б) эмоциональность, отзывчивость 

в) общение с учителем  и сверстниками 

г) соблюдение общепринятых норм и правил поведения 

д) способность решать интеллектуальные и личностные задачи , адекватные 

возрасту 

е) владение универсальными предпосылками учебной деятельности 

ж) владение необходимыми умениями и навыками 



 

 

 

7 Учащийся сумел заинтересовать одноклассников. 

 

Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале: 

Достигнуто в высокой степени   

Достигнуто частично     

Достигнуто в малой степени             

Не достигнуто (или не входило в цели) 

 

3 балла 

2 балл  

1 баллов 

0 баллов 

от 39 до 35 баллов – высокий уровень – «отлично» 

от 34 до 28 баллов – средний уровень – «хорошо» 

от 27 до 20 баллов – ниже среднего – «удовлетворительно» 

ниже 20 баллов - низкий уровень – «неудовлетворительно»



 

 

 

 

 
21. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ПО ЭК «ЭКОНОМИКА» 

Формы и средства контроля курса «Основы политической 

экономики» 

 

 

Контрольная работа 9 класс 

I вариант. 

1.Если спрос выше предложения, то цена на товар 
1) не изменится  2) вырастет  3) упадет  4) будет колебаться 

2. Какой из признаков присущ традиционному обществу? 
1) развитое фабричное производство      3)завершение промышленного переворота 

2) преобладание промышленности         4) ведущая роль сельского хозяйства 

3. Что свойственно рыночной экономической системе? 
 1) дефицит товаров и услуг        2) многообразие форм собственности 

3) централизованное ценообразование  4) уравнительная оплата труда работников 

4. Какой пример является иллюстрацией монополизма на рынке? 
 1) В стране Z существуют три основных оператора мобильной связи. 

2) По выходным дням в городе организуются ярмарки, где продаётся фермерская 

продукция из близлежащих хозяйств. 

3) В стране М железнодорожные локомотивы производятся только на трёх 

предприятиях, принадлежащих одному концерну. 

4) Накануне школьных каникул туристическая компания предложила новые варианты 

туров для групп учащихся. 

5. Основным источником пополнения государственного бюджета являются 
1) налоги с граждан и предприятий         2) прибыль от приватизации 

3) доходы от деятельности государственных предприятий 

4) штрафы с физических и юридических лиц 

6. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относится    1) хозяйственное товарищество   2) политическая партия 

             3) жилищный кооператив             4) промышленное предприятие 

7. Какая организационно-правовая форма предприятия предполагает, что прибыль 

и ликвидационный остаток распределяются между работниками в соответствии с их 

трудовым участием?             1) производственный кооператив 

2) унитарное предприятие      3) закрытое акционерное общество 

4) открытое акционерное общество 

8. К числу факторов производства относится (-ятся) 
 1) труд  2) потребности    3) кредит  4) субсидия 

9. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) предприятие 2) товарищество 3) хозяйственное общество 

4) кооператив 5) корпорация 
 

10. Фирма осуществляет производство и установку пластиковых окон. К капиталу 

как фактору производства фирмы относится(-ятся) 
 1) штат мастеров по установке окон     2) связи с клиентами фирмы 

3) администрация фирмы                4) оборудование для производства окон 



 

 

 

11. Русский промышленник и меценат А.П. Бахрушин подарил собранную им 

коллекцию предметов русской старины и книг Историческому музею. Какое право 

собственника иллюстрируется этим примером? 
1) владеть   2) распоряжаться   3) пользоваться  4) наследовать 

12. Превышение расходов государства над его доходами называют бюджетным (ми) 
 1) убытком    2) потерями  3) дефицитом   4) долгом 

13. Налоги, которые не зависят от уровня дохода, называются: 
1) прогрессивными;    2) пропорциональными; 

3) регрессивными;       4) акцизными. 

14. Установите соответствие между видами налогов и их конкретными примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ НАЛОГОВ  ВИДЫ НАЛОГОВ 
А) подоходный налог 1) прямой налог 

Б) налог с продаж 2) косвенный налог 

В) акцизный сбор   

Г) налог на наследство   

Д) налог на имущество   

Е) налог на добавленную стоимость   

15. К расходной части государственного бюджета относится(-ятся) 
 1) выплата заработной платы учителям, врачам  2) собранные с населения и фирм налоги 

3) кредиты, возвращённые странами-должниками 4) прибыль государственных 

предприятий 

16. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ  ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
А) токарный станок 1) земля 

Б) каменный уголь 2) труд 

В) наладчик оборудования 3) капитал 

Г) офис фирмы   

Д) менеджер   

17. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «налоги»? Составьте два 

предложения, содержащие информацию о налогах. 

18. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
«Основная проблема для экономики — это согласование безграничных и постоянно 

растущих потребностей людей с ограниченными ___________ (А) для их удовлетворения. 

Что такое потребности? Это понятие весьма многозначно и исторически изменчиво. 

Это ___________ (Б) того, без чего нельзя поддерживать не только жизнь человека, но и 

его развитие как личности и как члена общества. Человек своей хозяйственной 

деятельностью научился удовлетворять свои разнообразные потребности, производя 

товары и услуги, т. е. экономические блага. При этом количество и качество этих благ 

непрерывно растет и меняется под влиянием технического ___________ (В), расширения 

кругозора людей, моды, рекламы и т. д. Таким образом, потребности все время растут. А 

для того, чтобы их удовлетворить, нужны ___________ (Г). Те из них, которые удается 

вовлечь в производство экономических благ, называются факторами производства. 

Постепенно наука расширяла свои представления о факторах, необходимых для 

производства благ. Сначала считалось, что главный ресурс, главный фактор — это 

___________ (Д), что только сельское хозяйство может произвести необходимые блага. 

Позднее, в качестве непременного фактора признали ___________ (Е) в любой сфере 



 

 

 

материального производства, а не только в сельском хозяйстве. С именем К. Маркса 

связано признание ___________ (Ж) как важнейшего фактора экономического развития.» 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано толькоодин раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для 

заполнения пропусков. 

1) капитал 2) производство 3) возможности 

4) ресурсы 5) прогресс 6) нехватка 

7) информация 8) земля 9) труд 

  

II вариант. 

1. Согласно закону спроса при прочих равных 

условиях                                                                                         1) по низкой 

цене удается продать товаров больше, чем по 

высокой                                                           2) при высокой цене удается 

продать столько же товаров, сколько и при низкой                                 3) 

количество проданных товаров зависит не столько от цены, сколько от их 

качества         4) при низкой цене удается продать товаров меньше, чем при 

высокой 

2. Что характерно для традиционной экономической системы? 

 1) натуральное хозяйство                              2) свободная конкуренция 

3) развитые товарно-денежные отношения     4) дефицит товаров и услуг 

3. В стране А. гарантировано существование предприятий различных 

форм собственности. Успех этих предприятий напрямую зависит от 

спроса потребителей на выпускаемый товар. К какому типу 

хозяйственных систем можно отнести экономику страны А.?       
4.  1) плановому  2) командному  3) рыночному 4) традиционному 

5. 4. Какой пример является иллюстрацией монополизма на рынке? 

 1) В стране Z существуют три основных оператора мобильной связи. 

2) По выходным дням в городе организуются ярмарки, где продаётся фермерская 

продукция из близлежащих хозяйств. 

3) В стране М железнодорожные локомотивы производятся только на трёх 

предприятиях, принадлежащих одному концерну. 

4) Накануне школьных каникул туристическая компания предложила новые 

варианты туров для групп 

учащихся.                                                                                                 

5. Что из перечисленного ниже составляет наибольшую часть доходов 

госбюджета?       1) поступления от приватизации    2) налоговые поступления 

3) доходы от внешней торговли  4) доходы от продажи государственного 

имущества 

6. К организационно-правовым формам предпринимательской деятельности 

относится   1) унитарное предприятие          2) производственная фирма 

            3) промышленный комплекс      4) жилищный кооператив 

7. Какая форма юридического лица, являющегося коммерческой организацией, 

предполагает, что прибыль распределяется между работниками в соответствии с их 



 

 

 

трудовым участием?   1) муниципальное унитарное предприятие 

2) открытое акционерное общество     3) производственный кооператив 

4) коммандитное товарищество 

8. Трактор, приобретённый фермерским хозяйством для сельскохозяйственных 

работ, относится к такому фактору производства, как 
 1) земля    2) капитал   3) труд     4) предпринимательство 

9.   Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ни же ряда, и запишите цифру, под которой оно указано. 

1) земля 2) трудовые ресурсы 3) фактор производства 

4) капитал 5) информация 
 

10. Терпящая убытки фирма привлекла талантливого кризис-менеджера, который за 

год смог вывести её из кризисного состояния. Какой фактор производства был 

использован фирмой в первую очередь?     1) информация   2) 

капитал                                                                             3) земля и природные 

ресурсы                   4) предпринимательские способности 

11. Владелец фирмы решил подарить уходящему на пенсию сотруднику автомобиль. 

Этот пример прежде всего иллюстрирует право собственника 1) распоряжаться 

имуществом     2) пользоваться имуществом    3) владеть имуществом                             4) 

наследовать имущество 

12. Превышение доходов государства над его расходами называют бюджетным (ой) 

1) сальдо  2) балансом  3) профицитом  4) прибылью 

13. С увеличением дохода ставка налога возрастает. Это 
 1) прогрессивный налог   2) косвенный налог 

3) акцизный налог      4) пропорциональный налог 

14. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ОБЪЕКТЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ВИДЫ РЫНКОВ 
А) бытовая техника 1) рынок труда 

Б) иностранная валюта 2) рынок капиталов 

В) услуги адвоката 3) рынок товаров 

Г) муниципальные облигации   

Д) страхование жизни   

15. Понятие «экономика»  первоначально обозначало 
1) управление сельским поместьем  2) искусство ведения домашнего хозяйства 

3) натуральный обмен       4) денежное обращение 

16. Установите соответствие между факторами производства и их примерами: к 

каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответствующую позицию 

из второго столбца. 

 ПРИМЕРЫ  ФАКТОРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
А) токарный станок 1) земля 

Б) каменный уголь 2) труд 

В) наладчик оборудования 3) капитал 

Г) офис фирмы   

Д) менеджер   

17. Какой смысл экономисты вкладывают в понятие «налоги»? Составьте два 

предложения, содержащие информацию о налогах. 

18. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 
  



 

 

 

«Деньги были придуманы человечеством, прежде всего, для облегчения _____(А). 

Первоначально роль денег играли различные_______(Б), и лишь потом появились 

современные формы денег. Признаком денег является способность выполнять функции: 

средства_________(В) рыночной ценности товаров и средства сбережения. 

Возникновение современных форм денег было вызвано неудобством_____(Г), 

который требует чрезвычайной множественности относительных цен. Деньги позволили 

упростить функционирование______(Д) и облегчили всю хозяйственную жизнь общества. 

Деньги, кроме того, позволяют выражать ценность всех товаров в единой _____(Е) и 

учитывать их для нужд контроля и управления». 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что слов в списке больше, чем Вам потребуется для 

заполнения пропусков.                                         Список терминов: 

1) обмен 2) измерение 3) издержки 

4) бартер 5) торговля 6) система 

7) прибыль 8) предметы 9) инфляция 

  

 

Ответы: 

I вариант:   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 

2 4 2 3 1 1 1 1 1 4 2 3 2 122112 1 31232 3654891 

II вариант: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 

1 1 3 3 2 1 3 2 3 4 1 3 1 32123 2 31232 182456 

 

Отметка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу на 22- 19 баллов 

Отметка "4" ставится, если ученик: 

 выполнил работу на 18-13 баллов 

Отметка "3" ставится, если ученик: 

 выполнил работу на 12-9 баллов 

Отметка "2" ставится, если ученик: 

 выполнил работу на 8 баллов и ниже 



Приложение 1. К рабочей программе  

по предмету «Искусство» «Музыка», 5-8 класс 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы по предмету «Искусство» «Музыка» 
 

ТЕСТЫ ПО МУЗЫКЕ В 5-8 КЛАССАХ 

Данные тестовые задания позволяют определить качество знаний учащихся по музыке, установить степень усвоения ими учебного 

материала в конце года, могут быть использованы для определения остаточных знаний в начале учебного года. Предлагаемые задания 

способствуют развитию познавательного интереса учащихся, активизируют их внимание на уроке, расширяют кругозор, способствую 

формированию метапредметных связей. 

Учащиеся выполняют задания путем выбора правильного ответа и его записи, например: 1А; 2В; 3Б и т.д. Работу можно проводить как 

индивидуально, так и в группах. 

Критерии оценивания: 

Количество правильных 

ответов 

Оценка 

10-12 5 

7-9 4 

4-6 3 

1-3 2 

 

 

 



 

 

 

 

5 КЛАСС 

1. Что стало бы с музыкой, если бы не было литературы? Выберите все правильные варианты ответов. 

А) музыки не было бы вообще; 

Б) не было бы песен; 

В) не стало бы музыкально-театральных жанров; 

Г) ничего бы не произошло. 

2. Русский композитор, автор трех прославленных балетов, по праву считающийся новатором в области балетной музыки. 

А) М.И. Глинка Б) Н.А. Римский – Корсаков В) А.К. Лядов Г) П.И. Чайковский 

3. Из представленных фотографий композиторов выбери автора симфонической сюиты «Шахерезада». 

 А)  Б)  В)  Г) 

4. Что относится к вокальной музыке? 

А) Концерт Б) Прелюдия В) Романс Г) Песня без слов 

 5. Название  инструмента,  в переводе с латыни означает 

«небесный». Впервые в России он был введен в состав 

симфонического оркестра композитором П.И. Чайковским в 

балете «Щелкунчик». Что это за инструмент? 

А) Клавесин Б) Челеста В) шарманка Г) ксилофон 

6. Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква. 



1. Балет А. – краткое литературное изложение сюжета 

оперы, оперетты, балета, мюзикла. 

2. Мюзикл Б. – представление, в котором соединяются музыка 

и танец, драматургия и изобразительное искусство. 

3. Либретто В. – вид театрального искусства, в котором 

сценическое действие сочетается с музыкой – 

вокальной и инструментальной, балетом, 

изобразительным искусством. 

  Г. – развлекательное представление, в котором 

соединяются различные жанры искусства – 

эстрадная и бытовая музыка, хореография, драма и 

изобразительное искусство. 

7. На иллюстрациях представлены фрагменты музыкальных произведений, ниже даны их названия. Поставьте буквы, обозначенные возле 

названий, в той последовательности, в какой расположены фотографии. 

   

А) Мюзикл «Кошки» Б) Балет «Щелкунчик» В) Опера «Садко» 

8. Установите соответствие между композитором и названием произведения. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. Мусоргский А) Опера «Иван Сусанин» 



2. Григ Б) Фортепианный цикл «Времена 

года» 

3. Римский - Корсаков В) Опера «Князь Игорь» 

4. Чайковский Г) Сюита «Картинки с выставки» 

5. Бородин Д) Музыка к драме Ибсена «Пер 

Гюнт» 

6. Глинка Е) Опера «Садко» 

9. Если скрипку сравнить с человеческим голосом, то каким? 

А) сопрано Б) меццо-сопрано В) альтом; Г) контральто 

10. Укажите родину композитора: 

1. Шопен А) Норвегия 

2. Моцарт Б) Польша 

3. Бах В) Англия 

4. Бетховен Г) Венгрия 

5. Шуберт Д) Германия 

6. Григ Е) Австрия 

11. Музыка, в которой голос играет ведущую или равноправную с инструментами роль - _________________ 



 
  

12. Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке. 

И Я   М Р Н   Б Л Р Т 

А Р О А С Т И О Е 

Таблица правильных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Б,

В 

Г В В Б 1-

Б 

2-

Г 

3-

А 

Б,В,А 1-Г 

2-Д 

3-Е 

4-Б 

5-В 

6-А 

А 1-Б 

2-Е 

3-Д 

4-Д 

5-Е 

6-А 

Вокальная 

музыка 

Ария 

Романс 

Либретто 

6 КЛАСС 

1. Какой инструмент по праву называют «королем» всех музыкальных инструментов? 

А) Контрабас Б) Скрипка В) Орган Г) Арфа 



2. Выберите важные составляющие джазовой музыки. Выберите все правильные варианты ответов. 

А) напевная мелодия Б) импровизация В) ровный ритм Г) полиритмия (синкопированные фигуры) 

3. Перед вами фотографии знаменитых исполнителей. Кто из них не является бардом? Выберите все правильные ответы. 

А) И. Николаев   Б) А. 

Розенбаум   

В) В. 

Высоцкий   

Г) М. Боярский   

4. Что относится к духовной музыке? 

А) Вокализ Б) Реквием В) Романс Г) Хорал 

  5. Перед вами картина художника, который был ещѐ и 

композитором, и поэтом. Ответ запиши в виде Цифра-

Буква. 

1) А. Скрябин 

2) Н. Римский-Корсаков 

3) М. Чюрлѐнис 

4) К Малевич 

А) «Волна» 

Б) «Море» 

В) «Симфония моря» 

Г) «Соната моря» 

6. Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква. 

1. Романс А. – певец, исполняющий музыкальное 

произведение или какую – либо партию в хоре. 



2. Исполнитель Б. – музыкальное произведение для хора, солистов и 

оркестра, исполняемое в концертах. 

3. Кантата В. – произведение для голоса с инструментальным 

сопровождением. 

  Г. – лирическая песня задумчивого характера, 

сопровождающая укачивание ребенка. 

7. На иллюстрациях представлены фрагменты музыкальных произведений, ниже даны их названия. Поставьте буквы, обозначенные возле 

названий, в той последовательности, в какой расположены фотографии. 

      

А) Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка» 

Б) Балет «Ромео и Джульетта»» В) Опера «Иван Сусанин» 

8. Установите соответствие между композитором и названием произведения: Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. К. Орф А) Фрески Софии Киевской 

2. Шуберт Б) Итальянский концерт 

3. Кикта В) Серенада 

4. Бах Г) Орфей и Эвридика 

5. Глюк Д) Эгмонт 

6. Бетховен Е) Кармина бурана 



9. Струнный щипковый инструмент, представляющий собой маленький барабанчик с грифом, используется в джазовой музыке для 

аккомпанемента и ритмического сопровождения. 

А) Балалайка Б) Банджо В) Гитара Г) Домра 

10. Укажите город, в котором родился композитор. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. Прокофьев А) Зальцбург 

2. Моцарт Б) Бонн 

3. Мусоргский В) Желязова Воля 

4. Бетховен Г) Карево 

5. Шопен Д) Воткинск 

6. Чайковский Е) Сонцовка 

11. _________________ - король американского джаза, трубач – виртуоз. 

      

12. Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке. 

Ж Д   О Н Т   С М Н О 

З А А А С Ф И И Я 

Таблица правильных ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 



В Б,

Г 

АГ ГБ 3-В 1-В 

2-А 

3-Б 

вАБ 1-Е 

2-В 

3-А 

4-Б 

5-Г 

6-Д 

Б 1-Е 

2-А 

3-Г 

4-Б 

5-В 

Луи 

Армстронг 

Джаз 

Соната 

Симфония 

7 КЛАСС 

1. Какие из представленных терминов относятся к балету? Выберите все правильные варианты ответов. 

А) Речитатив Б) Ариозо В) Вариации Г) Па-де-де 

2. Как называется поэма А.С. Пушкина и опера М.И. Глинки? 

А) «Руслан и Людмила» Б) «Пиковая дама» В) «Князь Игорь»» Г) «Садко» 

3. Определите по репродукциям, в каком храме может звучать органная музыка? 

А)  Б)  В)  Г)  

4. Что не является составной частью оперы? 

А) Увертюра Б) Ария В) Речитатив Г) Вариации Д) Хор Е) Дуэт Ж) Ансамбль 

  5. Этот композитор посвятил своѐ творчество практически 

только фортепиано (им написано два концерта для 

фортепиано с оркестром). Он не писал для других 

инструментов. 



А) Ф Лист Б) С. Рахманинов В) Ф. Шопен Г) С. Прокофьев 

6. Установите соответствие. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1.Ноктюрн А. – в переводе с итальянского означает «песня 

лодочника». 

2.Баркарола Б. – в переводе с итальянского означает «шутка». 

3.Скерцо В. – в переводе с французского означает «ночной». 

  Г. – в переводе с итальянского означает «небольшое 

художественное украшение» 

7. На иллюстрациях представлены фрагменты музыкальных произведений, ниже даны их названия. Поставьте буквы, обозначенные возле 

названий, в той последовательности, в какой расположены фотографии. 

      

А) Половецкие пляски из оперы «Князь Игорь» Б) Опера «Кармен»» 

В) Рок - опера «Иисус Христос - суперзвезда» 

8. Установите соответствие. Кто кем был? Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1. Вивальди А) Юрист 

2. Шуберт Б) Химик 

3. Бородин В) Морской офицер 



4. Мусоргский Г) Учитель 

5. Римский - Корсаков Д) Священник 

6. Чайковский Е) Офицер Преображенского полка 

9. Перечислены произведения различных композиторов, найдите среди них три произведения М. Глинки. 

А) Опера «Князь Игорь» Б) Опера «Иван Сусанин» В) Балет «Ромео и Джульетта» 

Г) Опера «Руслан и Людмила» Д) Симфония № 4 Е) Романс «Жаворонок» 

10. Российские музыканты известны во всѐм мире. По портрету определите музыканта. Ответ запиши в виде Цифра-Буква 

1.   2.   3.   4.   

А) Михаил Плетнѐв Б) Денис Мацуев В) Давид Ойстрах Г) Святослав 

Рихтер 

Д) Игорь Бутман Е) Мстислав Ростропович Ж) Владимир Спиваков 

11. _________________ - русский композитор (1839 – 1881). Музыке начал обучаться у своей матери – прекрасной пианистке. Затем его 

музыкальным руководителем стал русский композитор М. А. Балакирев, возглавлявший «Могучую кучку», в которую входил и он. 

Наиболее известные его произведения: фортепианный цикл «Картинки с выставки», оперы «Борис Годунов», «Хованщина», вокальный 

цикл «Детская». 

12. Расшифруйте слова, имеющие отношения к музыке. 

Н Ж   Р Р Н   Р В Ц И 

А Р Ф Е Е А И А И 

Таблица правильных ответов 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ВГ А А Г В 1-В 

2-А 

3-Б 

БВА 1-Д 

2-Г 

3-Б 

4-Е 

5-В 

6-А 

БГЕ 1-Е 

2-Д 

3-Б 

4-Ж 

М. П. 

Мусоргский 

Жанр 

Рефрен 

Вариации 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

5 класс 

1. Вся Россия просится в песню… 

2. Быть может, вся природа – желанье красоты? 

3. Нужна ли музыка в театре, кино, телепередачах? 

4. На земле родной не бывать врагу! 

5. Что за прелесть эти сказки… 

6. «Стань музыкою, слово…» 

7. «Всю жизнь мою несу Родину в душе…» 

8. «Распахни мне, природа, объятья…» 

9. «О подвигах, о доблести, о славе…» 

10. «Небесное и земное в звуках и красках» 

11. «Музыкальный театр: содружество муз» 

12. «Что сердце заставляет говорить…» 

13. «В каждой душе звучит музыка…» 

14. «Музыка и литература в залах картинной галереи» 

 

6 класс 

1. «Образы Родины, родного края в музыкальном искусстве» 

2. «Образы защитников Отечества в музыке, изобразительном искусстве, литературе» 

3. «Народная музыка: истоки, направления, сюжеты и образы, известные исполнители и исполнительские коллективы» 

4. «Вечные темы жизни в классическом музыкальном искусстве прошлого и настоящего» 

5. «Музыка в храмовом синтезе искусств: от прошлого к будущему» 

6. «Музыка серьезная и легкая: проблемы, суждения, мнения» 

7. «Авторская песня: любимые барды» 

8. «Что такое современность в музыке?» 

 

7 класс 

1. «Жизнь дает для песни образы и звуки…» 



2. «Музыкальная культура родного края» 

3. «Классика на мобильных телефонах» 

4. «Есть ли у симфонии будущее?» 

5. «Музыкальный театр: прошлое и настоящее» 

6. «Камерная музыка: стили, жанры, исполнители» 

7. «Музыка народов мира: красота и гармония» 

8. «Пусть музыка звучит!» 

 

8 класс 

1. «История Отечества в музыкальных памятниках» 

2. «Известные интерпретации/интерпретаторы классической музыки» 

3. «Музыка и религия: обретение вечного» 

4. «Современная популярная музыка: любимые исполнители» 

5. «Композиторы «читают» литературную классику» 

6. «Музыка мира: диалог культур» 

7. «Музыкальная фонотека нашей семьи: вкусы и предпочтения» 

8. «Музыка в моей семье» 

9. «Музыкальные традиции моей семьи» 

10. «Народные праздники в нашем городе» 

11. «Мои любимые музыкальные фильмы» 

12. «Культурные центры нашего города» 

13. «Музыка в организации досуга молодежи города (микрорайона)» 

14. «Музыкальные инструменты моей малой родины» 

15. «Знаменитые композиторы/исполнители моего города (области, края)» 

16. «О чем рассказали нам старые пластинки» 

17. «Песни, которые пели бабушки и дедушки» 

  

 

 

 


